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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Неманское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»  

(далее – Программа) определяет содержание и условия организации 

образовательной деятельности  на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 05.05.2014); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 - Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 - Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ от 18.12.2020 №61573; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Устав и локальные нормативные акты Неманского СУВУ. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования используются электронные средства обучения (ЭСО) 

на уроках при соблюдении СП 2.4.3648-20 требований: 

- при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не 

превышает 15 минут; 

- общая продолжительность использования ЭСО на уроке не превышает 30 

минут работы за компьютером; 

- с целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится 

гимнастика при использовании электронных средств обучения – на уроке и 

перемене, а также при использовании книжных учебных пособий – во время 

перемен при участии педагога; 
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- на уроках педагоги не применяют более двух различных ЭСО, а также 

осуществляют контроль за расстоянием от глаз обучающихся до экрана (не менее 50 

см). 

Также во исполнении федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в состав адаптированной 

основной образовательной программы входит программа воспитания обучающихся. 

Выбор приоритетных направлений работы учреждения, определение цели и 

задач деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в 

зависимости от специфических характеристик образовательного пространства 

учреждения, а именно: 

• социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

родителей (законных представителей); 

• реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования. В данной адаптированной образовательной 

программе формируются следующие приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива: 

• осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться 

к социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, 

обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, 

Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми; 

• создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, для осознанного выбора им профессии через организацию 

углубленного трудового обучения; 

• реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетные направления в деятельности учреждения в вопросах 

инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 
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• педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии 

с требованиями образовательных программ;  

• психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность 

обучения и воспитания и комфортность обучающихся в рамках образовательного 

пространства школы; 

• дополнительное образование; 

• углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию 

обучающихся; 

• воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности; 

• внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных 

направлений очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных 

перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели. 

Основной целью адаптированной основной общеобразовательной программы 

является  создание в учреждении гуманной педагогической среды с целью 

социально-персональной реабилитации детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и последующей их интеграции в современном 

социально-экономическом и культурно-нравственном пространстве.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает 

решение основных задач: 

1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

образования. 

2. Организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе совершенствования образовательной 

деятельности. 

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения учреждения для 

организации обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Определяющие принципы: 

• Преемственность, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста. 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 
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• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения). 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения образования, образовательные организации, формы обучения, 

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 организации, классы (группы). 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

•  Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

•  Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

= Организация качественного профессионально-трудового обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

= Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 

инклюзивного образования, освоивших современные образовательные 

коррекционные технологии. 

= Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы 

электронными образовательными ресурсами. 

Адаптированная образовательная программа создана с учетом особенностей и 

традиций Неманского СУВУ.  

 Срок реализации Программы – 3 года. 

Содержание подготовки обучающихся: формирования познавательных 

интересов обучающихся и их самообразовательных навыков,  педагогический 

коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной 

подготовки обучающихся, необходимый для профессионально-трудового обучения 

и выбора обучающимися направления профессиональной подготовки  с учетом 

собственных способностей и возможностей; создание условий для самовыражения 

обучающихся на учебных и  внеучебных занятиях в школе.  

Характеристика контингента обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В Неманском СУВУ обучаются обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Дети с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеют нарушения в 

интеллектуальном развитии и в условиях обучения в общеобразовательной школе 

требуют к себе самого пристального внимания. У этих обучающихся наблюдается 

системное нарушение речи легкой степени, низкий уровень логического мышления, 

отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

Обучение ведётся по индивидуальной образовательной программе на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и учебному 

плану для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В учреждении используются следующие формы организации учебного 

процесса: классно-урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные 

виды деятельности. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, 

сопровождаются в течение учебного года работой психолого-медико-

педагогической комиссии (консультации с педагогом-психологом). 

Проводятся регулярные беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов, проходят дни здоровья, спортивные соревнования, постоянно 

проводятся инструктажи по технике безопасности, по ПДД, тренинги. На уроках 

применяются здоровьесберегающие технологии.  

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения, социальной 

защиты детей в школе. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организовано в учреждении с 

целью изучения личности, выявления возможностей ребенка, выработки форм и 

методов организации образовательной деятельности. 

В учебный план включены индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Основное общее образование. 

В учреждении сложилась система работы, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: мониторинг состояния здоровья обучающихся; просветительскую 

работу с обучающимися; создание здоровьесберегающей среды, предполагающей 

соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и  праздников.  

Педагоги, работающие с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ведут наблюдение за развитием, особенностями 

психических функций каждого ребенка, что позволяет всем педагогам строить 

коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется 

классными руководителями, социальными педагогами и психологами.  

В учреждении уделяется большое внимание профилактике правонарушений. 

Психолого-медико-педагогической комиссией отслеживается уровень психического 

и психологического развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), его динамика, ведется мониторинг уровня 

физического здоровья обучающихся.  

1.2.  Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Планируемые результаты освоения адаптированной программы 

обучающимися основного общего образования. 

•  «Письмо и развитие речи». «Чтение и развитие речи».  Содержание обучения 

русскому языку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) строится на принципах коммуникативного подхода, который 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где простейшие 

орфографические правила обеспечивают самостоятельное связное высказывание в 

его устной или письменной форме. 

•  «Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений детей по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по 

труду. Математика вносит вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления.  

•  «История Отечества». «Обществознание». 

Выпускник научится:  

- осознавать и оценивать характер, особенности и правила взаимоотношений 

человека с многочисленными социальными группами и сообществами; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; 

понимать необходимость здорового образа жизни в трех его компонентах (здоровье 

физического; здоровье психическое; здоровье социально-нравственное); 

- осознанно различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 

определять продолжительность исторических отрезков: век, тысячелетие, 

соотносить основные исторические события с датами, конкретную дату с веком или 

тысячелетием; 

- находить доступные дополнительные источники информации; понимать и 

ценить значение музеев и библиотек; пользуясь ими, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, и сопоставлять факты в их 

исторической ретроспективе; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов и слухов. 

•  «География» и «Биология». 

 Выпускник научится:  

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

- сравнивать и проводить простую классификацию объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

- проводить не сложные наблюдения и ставить опыты; 

- использовать для поиска необходимой информации справочные издания и 

популярную литературу о природе; 
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- выявлять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; соблюдать правила экологического поведения в быту и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляциии своего 

самочувствия для сохранения здоровья. 

•  «Трудовое обучение». Содержание этого предмета позволяет обучающимся 

поэтапно овладеть  навыками по ведению домашнего хозяйства во всех его 

компонентах, практически применять знания, умения и навыки других учебных 

предметов, закладывать основы экономического хозяйствования в семье, а так же 

овладевать комплексом прикладных умений; выпускник  стал самостоятельной 

личностью, рассчитывающей,  прежде всего, на свои силы и смог бы  

взаимодействовать с окружающими для решения собственных проблем. 

 Основная задача обучения в 7 – 9 классах предпрофильная подготовка и 

профориентационная работа с обучающимися, их профессиональное 

самоопределение. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
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осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, 

некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения  

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результа-

тов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 

определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и 

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

психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика. Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 

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

― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
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индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Оценка качества обученности. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в 

себя: 

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- итоговая аттестация выпускников. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и 

практических работ. 

При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный 

подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по 

сложности и объему контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся (уровня подготовки каждого ученика).   

По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут 

быть однородными (только задачи или примеры или построение геометрических 

фигур и т.д.)  или комбинированными. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены простые или 

составные задачи, примеры в одно и несколько действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с третьего класса), математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи, 

геометрические задания и др. 

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контрольного 

списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными. Основные виды контрольных работ в VI – IХ классах – 

диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений 

и содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для 

контрольных работ.  Административные контрольные работы пишутся на 

отдельных листах.   

Время проведения контрольных работ и тестовых заданий, во избежание 

перегрузки обучающихся, определяется общешкольным графиком, составляемым 

заведующим учебной частью по согласованию с учителями и утверждаемым 

приказом руководителя учреждения. 

В один учебный день дается обучающемуся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) только одна письменная контрольная работа, а в 

течение недели - не более двух.  Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни 

учебной недели. 

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить 

обучающемуся, в каких случаях можно обратиться к нему за помощью. Слабым 
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обучающимся необходимо оказывать постоянную помощь, по мере необходимости, 

не акцентируя на этом внимание.  

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка 

уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных 

обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости обучающихся. 

Текущая проверка проводится учителем в рамках тематического 

планирования. 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ:       

•  по математике: 

-  устный опрос; 

- контрольная работа; 

- проверочная работа; 

- арифметический диктант; 

- практическая работа; 

- тесты и др.; 

•  по русскому языку: 

- словарный диктант; 

- выборочный диктант; 

- комментированный диктант; 

- зрительный диктант;  

- предупредительный диктант;  

- объяснительный диктант;  

- письмо по памяти; 

- творческие работы; 

- контрольный диктант и др; 

•  по чтению: 

- проверка навыков осознанного чтения; 

•  по биологии, истории, географии, ОБЖ, обществознанию: 

- проверочная работа; 

- тесты; 

- контрольная работа; 

- диктант и др.; 

•  по профессионально-трудовому обучению: 

- проверочная работа; 

- практическая работа; 

- контрольная работа; 

- участие в выставках, конкурсах различного уровня и т.д.; 

- тесты и др.; 

•  по физической культуре: 

- cдача контрольных нормативов; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

•  по изобразительному искусству: 
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- оценивание индивидуальных творческих работ; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 

•  по музыке и пению: 

 - оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их развития; 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Контроль и учёт теоретических знаний обучающихся по отдельным разделам 

осуществляется учителем путём бесед, устного и письменного опросов, 

тестирования, заполнение карт формирования навыков и умений.  

При устном опросе учитель выявляет степень понимания обучающимися 

изученного материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять 

их на практике.  

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и 

умение применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает 

обучающегося к доске, привлекая к ответам обучающегося внимание всего класса. 

Индивидуальный опрос позволяет более глубоко проверить знания обучающегося. 

Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных 

и контрольных работ. 

Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем 

ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень 

усвоения знаний, выявить затруднения обучающихся, вызванные индивидуальными 

особенностями, а также характерные ошибки. 

Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в 

конце четверти, года, но не более трех в течение четверти по отдельному предмету.   

 Содержание текущих контрольных работ определяется учителем.   

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Цель промежуточной аттестации: выявление уровня учебной подготовки на 

начало года, проверка овладения основными знаниями за первое полугодие, за весь 

учебный год. 

Промежуточную аттестацию проводит учитель в соответствии с рабочими 

программами и графиком проведения промежуточной аттестации: входной контроль 

- в сентябре, промежуточный - в декабре, итоговый контроль - в апреле - мае.  

По математике проводится контрольная работа. 

По письму и развитию речи проводится контрольный диктант или 

контрольное списывание. 

По чтению и развитию речи проводится проверка навыков осознанного 

чтения. 

По трудовому обучению проводится контрольная работа, включающая в себя 

практический или теоретический материал. 

По биологии, географии, истории, ОБЖ, обществознанию проводятся тесты.  

Содержание контрольных работ, тестов определяется заведующим учебной 

частью, является дифференцированным, согласуется с учителем, утверждается 

руководителем учреждения. 

Оценивание знаний, умений, навыков. 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, 

умений и навыков обучающихся необходимо принимать во внимание 
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индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние 

их эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем 

интеллектуального развития можно предложить более легкий вариант задания. При 

оценке письменных работ обучающихся, страдающих нарушением моторики, не 

следует снижать   оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество 

записей, рисунков, чертежей    и т.д. 

Для детей с нарушением интеллекта оценка играет роль стимулирующего 

фактора, потому допустимо работу некоторых обучающихся оценивать более 

высоким баллом.  

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

При оценке письменных работ по письму и развитию речи следует 

руководствоваться следующими нормами: 

VII - IX классы: 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1 - 2 исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается:  

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

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

недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание 

одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для 

них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава 

слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 

грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 

 - оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1 - 2 исправления. 

-  оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 - 3 ошибки; 

-  оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4 - 5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 
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-    оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения правил, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить 

измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 

действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 - 3 негрубые ошибки. 

- оценка «3» ставится, если:  

а) решены простые задачи, но не решена составная,  

б) решена одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий; 

- оценка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины других 

заданий.  

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

-  оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

-  оценка «4» ставится, если допущены 1- 2 негрубые ошибки; 

-  оценка «3» ставится, если допущены 1- 2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 

-  оценка «2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): VII – 80 - 90 слов; 

VIII–IX классы – 90 - 100 cлов. 

При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения 

обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения в VII – IX 

классах: 

- оценка «5» ставится обучающемуся, если он: читает правильно, бегло, 

выразительно с соблюдением норм литературного произношения; выделяет 

основную мысль произведения или части рассказа с незначительной помощью 

учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя (в VIII - IX 

классах легкие тексты − самостоятельно); называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  
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- оценка «4» ставится обучающемуся, если он: читает, в основном, правильно, 

бегло; допускает одну - две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает 

неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и 

озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; называет главных 

действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится обучающемуся, если он: читает недостаточно бегло, 

некоторые слова − по слогам; допускает три - четыре ошибки при чтении; одну - две 

ошибки − в соблюдении синтаксических пауз; три - четыре − в соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью 

учителя; делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их  

поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажение воспроизведения;  

- оценка «2» ставится обучающемуся, если он: читает по слогам; допускает 

более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может 

выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; 

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

характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь 

учителя.  

Тестовые задания оцениваются по 5-бальной системе: 

• 100 % - 90 % правильно выполненных заданий – 5 баллов; 

• 91% - 70 % правильно выполненных заданий – 4 балла; 

• 71% - 50 % правильно выполненных заданий – 3 балла; 

• Менее 49 % - 2 балла. 

Оценивание достижений внеурочной деятельности. 

Все внеучебные достижения оформляются в форме накопительной папки – 

портфолио. 

Итоговая аттестация выпускников. 

Трудовое обучение является основным предметом в школе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) играет важную роль в 

системе социальной адаптации.   

 Цель проведения итоговой аттестации выпускников: проверка соответствия 

знаний выпускников требованиям программ, глубины и прочности полученных 

знаний, умения применять их в практической деятельности.  

Итоговая аттестация выпускников проводится по технологии в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. Экзамен по 

профессиональному трудовому обучению проводится в 9 классе в последней декаде 

мая или первой неделе июня. 
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Экзаменационный билет по профессиональному трудовому обучению состоит 

из теоретической части, вопросы которой направлены на выявление знаний 

экзаменуемых, а также практической части экзаменационной работы. 

Экзаменационный материал рассматривается на заседании методического 

объединения и утверждается приказом руководителя учреждения.                                                         

Учителя трудового обучения 9 классов знакомят экзаменуемых с содержанием 

билетов и помогают им составить конспекты ответов. При составлении конспектов 

необходимо использовать имеющиеся учебные пособия. 

Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной 

трудовой деятельности, оценка знаний проводится в форме собеседования членов 

комиссии отдельно с каждым учеником. Собеседование проводится на основе 

выполненной практической работы.  

В ходе беседы членами комиссии выявляется умение выпускника рассказать о 

последовательности выполнения работы, назначении и устройстве инструментов, 

станков, оборудования и приспособлений, о свойствах материалов, о трудовых 

операциях и приемах работы. 

 Итоговая оценка за экзамен по технологии выставляется на основании 

оценок, занесенных в протокол: за год, практическую работу и устный ответ. 

Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

 Итоговая отметка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая 

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

оценках за учебные четверти выпускного класса нет «3».  

Итоговая отметка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая 

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

оценках, занесенных в протокол нет «3». 

Итоговая отметка «4» также выставляется, если на «5» выполнена 

практическая работа, на «3» оценен устный ответ или по итогам учебных четвертей 

в выпускном классе не более двух «3». 

Итоговая отметка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая 

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

оценках, занесенных в протокол нет «2». 

Итоговая отметка «3» также выставляется, если на «4» выполнена 

практическая экзаменационная работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам 

учебных четвертей в выпускном классе было более двух «3». 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения 

и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия – это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формиро-

вании основ учебной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у обучающегося положительной мотивации к обучению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию 

учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 
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• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

• реализация преемственности обучения на всех уровнях образования;  

• формирование готовности обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

• обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные 

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

VII - IX классы.  

Личностные учебные действия. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

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

труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия. 

Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать разные 

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

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в 

том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия.  

Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

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 
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вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических 

задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

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, 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.  

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательных отношений. 

Виды деятельности обучающихся 7 - 9 классов: 

• индивидуальная и коллективная учебная деятельность,  

• проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта, 

• социальная деятельность, 

• творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

• спортивная деятельность. 

 Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности:   

• научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

• научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах 

деятельности, 

• выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности,   

• научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства, 

• научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

• реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах,  

• подготовить обучающихся к выбору профессии, 

• организовать систему социальной жизнедеятельности,    
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• создать пространство для реализации обучающихся, проявления инициативных 

действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов.  

Основными целями Программы является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, стране, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь 

выпускникам стать полезными членами общества. Каждая образовательная область 

учебного плана реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему 

содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного общего 

образования. 

Содержание обучения образовательной области «Филология» строится на 

принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной, литературной, 

деловой, книжной (научной) лексики позволит приблизить обучающихся к знаниям 

о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных жанров.  

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду и вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: истории, 

географии, биологии, физической культуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и 

неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

В процессе занятий в образовательной области «Искусство» осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – умственное, нравственное, 

сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное условие преподавания предметов 

данной образовательной области - коррекционная направленность. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (6 - 9 класс) в количестве 3 часа в неделю.  

На уроках физической культуры формируются знания о здоровом образе 

жизни, укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость 

и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» (6 - 9 класс) 

представляет образовательную область «Профессионально-трудовое обучение». 
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Трудовая подготовка имеет общетехнический характер, рассматривается как 

пропедевтический период для формирования ключевых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, определяются индивидуальные 

профессиональные возможности обучающихся в овладении тем или иным видом 

профессионального труда.  

«Коррекционные курсы» представлены следующими коррекционно-

развивающими занятиями: социально-бытовая ориентировка, занятия с 

психологами. 

2.3.  Программа воспитания.  

Программа воспитания Неманского СУВУ направленна на коррекцию 

девиантного поведения обучающихся, социализацию и адаптации их в современном 

обществе и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми, личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира, гражданской идентичности. Одним 

из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Программа отражает формы, виды и содержание деятельности педагогических 

работников, реализующих поставленные цели и задачи в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания является приложением к адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования и подразумевает 

всестороннее развитие обучающихся по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, эстетическому и другим направлениям воспитательной работы, 

выполняющим задачу успешной социализации обучающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

• воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 
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поведения.  

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

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями виды и формы деятельности 

в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных 

потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое 

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

общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, обучающиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

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

вития детей. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множест-

вом примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», 
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подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в сов-

местной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом обучающимся гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-

нравственное развитие и воспитание личности рассматривается не только как одно 

из направлений содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая 

основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, 

технологий.  

Система работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию   

обучающихся Неманского СУВУ представляет собой совокупность субъектов и 

объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, функционирующую в 

пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной 

культуры, морально-нравственных качеств.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель − воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам основного общего 

образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции − «становиться лучше»; 

-  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) − 

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

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-  формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали − осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

-  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

в области формирования социальной культуры: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности; 

-  пробуждение веры в Россию, 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; 

-  укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

-  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

-  формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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-  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

-  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

-  патриотизм − любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

-  социальная солидарность − свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

-  гражданственность − долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

-  семья − любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

- личность − саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

-  труд и творчество − уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

- наука − ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

- традиционные религии − представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература − красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа − эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

-  человечество − мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития, воспитания   обучающихся.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
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воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример − это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В   

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена 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 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение   обучающегося со сверстниками, 

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

исходит из признания и безусловного уважения права обучающегося свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
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невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со 

значимым взрослым. Содержанием этого педагогически организованного общения 

должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер.  Обучающийся включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых 

всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.  

Принцип системно-деятельностный организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

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

общественно значимой деятельности   обучающихся основного звена. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

− общеобразовательных дисциплин;  

− произведений искусства;  

− периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

− духовной культуры и фольклора народов России;  

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

− жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

− общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

− других источников информации и научного знания. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания   обучающихся. 
Направления, 

ценности 
Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

-беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 
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свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценности: любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

-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; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

-в процессе экскурсий, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, праздники; 

-посильное участие в социальных 

проектах; 

-проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах поведения 

в образовательном учреждении, 

-изучение учебных предметов: 

«Истоки, Православная культура, 

ОРКСЭ», проведение бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 
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Ценности: 

нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и младших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике 

 

дома, на улице, в населённом пункте, 

в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать 

его; 

-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. 

участия в творческой 

деятельности- театральные 

постановки, художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

-обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) и творческих 

проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество 

и созидание; 

стремление к 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как 

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 
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познанию и истине; 

целеустремленность 

и  настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

 

виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам 

своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники труда, 

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей твор-

ческой инициативы в учебном 

труде; 

-изучение предмета 

«Профессионально-трудовое 

обучение», участие в разработке и 

реализации различных проектов; 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

 

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), 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); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

-на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

- беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 
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гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ 

в системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

-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.  

 

-изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в деятельности 

экологических организаций. 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть 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; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

-изучения учебных дисциплин 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин 

в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение тематических 

выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 
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просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-проведение выставок 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

Система традиций – основа уклада жизни. 

Одной из задач деятельности школы является создание воспитывающей 

среды, культуры общения, школьных традиций. В нашем учреждении есть свои 

традиции.  

Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной 

линейкой для обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей, 

работников учреждения.  

Проведение православных праздников «Рождественские встречи», «Праздник 

Светлой пасхи» способствует формированию духовного мировоззрения у 

обучающихся. Праздники представляют собой сценическое действие с пением, 

хороводами, ярмарками и литературной композицией или спектаклем.  

Акции «Милосердие» (в течение учебного года) осуществление акций ко дню 

защитника Отечества (23 февраля), ко дню Победы (9 мая). Цель акций - 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, выработка 

потребности в проявлении чувств сострадания, милосердия.  
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Экологический десант (в течение года) по благоустройству территории СУВУ 

и близлежащих объектов. 

Категория «Уклад нашей жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник учреждения, родители (законные 

представители) разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

•  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания   

обучающихся. 

Реализация основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ориентирована на присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России и достижение 

обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;  

- воспитательного эффекта – последствий результата, того, к чему привело 

достижение результата.  

Достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося.  
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

учреждения – в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении основного общего образования обучающимися могут 

быть достигнуты следующие воспитательные результаты:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 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 постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции.  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• представления о 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 общепринятыми нравственными 

нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, 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 образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

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

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

достижениям 

• России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  



37 
 

 

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• формирование умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения.  

Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся основной школы. 

В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, интернета, учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы учреждения по повышению педагогической культуры родителей, 

согласованию содержания, форм и методов педагогической работы с 

традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 

образования.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации   обучающихся. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

необходимо рассматривать как одно из важных направлений воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители (законные представители) принимают деятельное участие в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

учреждения по воспитанию и социализации школьников, в разработке содержания и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания 

деятельности учреждения по воспитанию и социализации обучающихся является 

деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 

должны открыть родителям (законным представителям) возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Учитывая особенность учреждения, его отдаленность от родителей (законных 

представителей), система повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) может быть реализована через следующие формы 

работы: родительская конференция (дистанционная), общение с родителями 

(законными представителями) посредством телефонной связи, через интернет, 

встречи с родителями (в случае приезда родителей в учреждение).  

Взаимодействие учреждения с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

обучающихся основной  школы организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, может взаимодействовать с традиционными российскими 

религиозными организациями, общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

российскими религиозными организациями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

Образовательная организация взаимодействует с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных условий 

духовно-нравственного развития обучающегося, его воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более 
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полной реализации собственной программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Образовательная организация может приглашать представителей 

традиционных общественных и религиозных организаций для проведения 

отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и 

социализации обучающихся. 

Образовательная организация может привлекать квалифицированных 

представителей традиционных общественных и религиозных организаций к 

разработке программы воспитания и социализации обучающихся   учреждения.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего  образования. 

Цели деятельности, обеспечивающие формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 
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условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 

Направления реализации программы. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации. 

В учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В учреждении работает столовая, позволяющая организовывать полноценное 

горячее питание. 

В учреждении работают спортивный и тренажёрный залы, имеется спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 
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Для обучающихся, которые не посещают кружковые объединения и 

спортивные секции    досуговая деятельность осуществляется через целевые 

воспитательные программы, реализуемые в учреждении. 

Медицинское сопровождение осуществляется через:  

− программу профилактических осмотров; 

− программу иммунизации; 

− контроль текущего состояния здоровья обучающихся.  

Лечебно-профилактические мероприятия. 

Оформление «Листов здоровья» во всех классных журналах. 

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике 

травматизма обучающихся.  

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 

Ежегодно медицинским персоналом проводятся    лекции и беседы для 

обучающихся по здоровьесбережению.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

− социальный педагог; 

− учителя физической культуры; 

− фельдшер. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления обучающихся, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся применяются здоровьесберегающие технологии: защитно – 

профилактические: соблюдение требований СанПиН, проведение прививочной 

работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки, работа психолога, 

направленная на выявление и профилактику школьной дезадаптации у 

обучающихся, дыхательная гимнастика, диагностика нарушений личностно-

мотивационной сферы); стимулирующие: позволяет активизировать силы организма 

(педагогическая психотерапия); информационно-обучающие: обеспечивает 

обучающимся уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о 

здоровье.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Предметные 

области предполагают возможность научиться понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдать правила безопасности и здорового поведения, 

использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения и 
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укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться простым 

навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях.  

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

обучающимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения обучающегося в 

природном и социальном окружении, который представлен в курсах «Биология», 

«Физическая культура», «Чтение и развитие речи» и других.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, 

мультимедийных установок.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. Содержание всех учебников позволяет вести дифференцированное 

обучение, обеспечивает плавную адаптацию перехода к обучению.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в учреждении направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

− рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне основного общего 

образования; 

− организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

№ п\п Виды деятельности и формы занятий 

1. Поддержание в учреждении надлежащих санитарно-гигиенических условий  

2. Соблюдение воздушного и светового режима в учреждении 

3. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности (ПБ) в учреждении  

4. Содержание в исправности электрохозяйства и всех средств пожаротушения 

5. Регулярное проведение объектовых тренировок  

6. Проверка состояния охраны труда в учреждении и документации по технике 



43 
 

 

безопасности (ТБ) в учебных кабинетах  

7. Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ в учреждении 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья обучающихся, 

- о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил ТБ и охраны труда  

9. Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» 

10. Тематические классные часы о вреде алкоголя, курения и употребления наркотиков 

11. Встречи обучающихся с работниками полиции, медицинскими работниками 

12. Анкетирование обучающихся по проблемам наркомании, алкоголизма, курения. 

13. Организация дежурства по школе  

14. Составление графика работы спортивных секций и спортивного зала  

15. Проведение вводного инструктажа по правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

16. Обеспечение хранения спортивного инвентаря 

17. Обеспечение готовности помещений, системы отопления для работы в зимний период  

18. Обеспечение требований к охране труда при проведении итоговой аттестации в 9 классе  

19. Организация ремонта учебных кабинетов  

20. Приемка школы к новому учебному году  

21. Проведение месячника по уборке школьной территории  

22. Озеленение учебных кабинетов и территории учреждения  

23. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в летний период  

24. Организация работы по оздоровлению педагогического коллектива  

25. Проведение медосмотра педагогов школы  

 

№ п/п Школьные мероприятия 

1. Первенство школы по футболу 

2. День здоровья 

3. Подготовка к Всемирному Дню здоровья 

4. Акция «Быть здоровым — это модно!» 

5. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню здоровья 

6. Участие в первенстве района по футболу 

7. Участие в районных соревнованиях «Президентские состязания»  

Оценка эффективности реализации программы. 

Осуществляется мониторинг через программу профилактических осмотров, 

программу иммунизации, контроль текущего состояния здоровья. 

Развиваемые у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках – в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности – в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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− создание в Неманском СУВУ специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

− дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательной организации. 

Цели программы: 

− оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями) и их родителям (законным представителям); 

− осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями) при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями) при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования; 

− определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

− осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных занятий для обучающихся с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога 

школы; 

− обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

− формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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− расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

− развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

  Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

− Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уровне основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

− Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка. 

− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

− Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

− Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы обучающихся, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Характеристика содержания коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

− проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью); 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

выявление его резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

          Коррекционно-развивающая работа включает: 

− реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательно й деятельности   обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учётом особенностей психофизического 

развития; 

− выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

− 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 речевой сфер; 

− развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 
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− развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

− развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

− развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

− формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

− консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

− информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

− 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 родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Этапы реализации программы/ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май-сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей их развития, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
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среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории обучающихся. 

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

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

обучающегося. 

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

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) специалистами в образовательной деятельности.  

Механизм реализации: 

1. Коррекционные группы 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход 

3.  Индивидуальное обучение 

Социальное партнерство 

Региональная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Родительская общественность. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

 Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе или по индивидуальной программе. 

Кадровое обеспечение 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют 

педагоги и специалисты соответствующей квалификации, имеющие 

специализированное образование, прошедшие обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 
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- коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающегося; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

- использование современных педагогических технологий; 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

-  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учителя-предметники; 

- классный руководитель; 

- медсестра.  

Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин. 

Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, 

эстетических и познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и 

родителям (законным представителям) в решении сложных социально-

эмоциональных проблем. 

Совместно с социальным педагогом, педагогом – психологом и медсестрой 

комплексное психолого-педагогическое и медико-социального сопровождения 

обучающихся с целью создания условий для их наиболее полной самоорганизации и 

освоения образовательных программ осуществляет классный руководитель и 

учителя – предметники. 

 Информационное- методическое обеспечение: 

- УМК и рабочие программы по учебным предметам; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога; 

-  цифровые образовательные ресурсы. 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Результатом реализации указанных требований является создание в Неманском 

СУВУ комфортной развивающей образовательной среды: 

•  учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
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интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

• расширение участия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в конкурсах, проектах, акциях и других мероприятиях; 

• коррекция недостатков в физическом и психическом/психологическом и 

речевом развитии обучающихся (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии); 

• создание условий для организации дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• формирование у обучающегося умения и желания социализироваться в 

обществе. 

2.6. Программа сотрудничества с родителями 

В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни всё очевиднее 

становится значение семейного воспитания. Как известно, наиболее сильное 

воздействие на развитие ребёнка, и, прежде всего духовно-нравственное развитие, 

оказывает социальный опыт, приобретённый в семье.    

Организация работы с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. 

Заместитель директора по воспитательной работе координирует 

воспитательные возможности отдельных процессов, в том числе влияние родителей 

на основе предъявления единых требований к обучающимся, учета их 

индивидуальных особенностей. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – 

развитость, целостность личности. 

Основные способы общения родителей (законных представителей) и 

педагогов: 

1. Организация индивидуальных встреч, консультаций. 

2. Организация работы телефонной линии, по которой родители (законные 

представители) могут связаться с учителями или получить консультацию. 

3. Использование средств телекоммуникации и регулярной почты. 

4. Уважительное общение с учетом культурной, религиозной, национальной и 

этнической принадлежности родителей (законных представителей). 

Цель программы: 

Помощь родителям в исполнении ими функций воспитателей собственных 

детей, родительских функций. 
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Задачи программы: 

1.    Формирование у учителей установки на необходимость тесных контактов 

с семьёй. 

2.    Углубление знаний о семье как о социальном 

институте и её воспитательной функции. 

3.   Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, 

обусловленного необходимостью  выработки единых требований, общих 

принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и 

организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе 

школы. 

4.    Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей)- педагогика сотрудничества. 

5.    Расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на 

развивающуюся личность обучающегося, повышение профессионализма, 

организуемой в школе  воспитательной внеурочной деятельности, улучшение 

взаимоотношения учителей, родителей (законных представителей) и обучающихся в 

ходе этой деятельности, формирование у родителей (законных представителей) 

культуры принадлежности к школьному образовательно-воспитательному процессу. 

Приоритетные направления работы: 

1.  Диагностика семей. 

2. Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого учреждением. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей). 

4. Вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с 

обучающимися деятельность (по возможности). 

Формы работы: 

1. Анкеты, беседы, опросы, тесты. 

2. Беседы. 

3. Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни 

творчества для детей и их родителей (законных представителей), открытые уроки. 

4. Индивидуальные консультации. 

Участники программы: 

Обучающиеся, администрация, родители обучающихся, школьный психолог, 

социальный педагог, медсестра, учителя - предметники, классные руководители, 

общественные организации. 

Практическая часть. 

1.      Диагностика семей необходима т.к. воспитательные возможности семьи 

во многом определяются характером отношений, сложившимся между родителями 

(законными представителями) и детьми. Зная внутренний мир своего ребёнка и 

чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым способствуют 

формированию его личностных качеств. Поэтому одной из важнейших 

задач классного руководителя является постоянное и всестороннее изучение 

характера отношений, складывающиеся между обучающимися и их родителями 
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(законными представителями), методическая и практическая помощь в построении 

позитивных взаимоотношений в семье между детьми и взрослыми.  

  Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, 

обусловленного необходимостью выработки единых требований, общих принципов, 

определения цели  и задач воспитания, отбора его содержания и организационных 

форм в семейном воспитании и в учебно-воспитательном процессе учреждения.  

2.7. Программа   внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы школы, является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающегося, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности.  

Цель организации внеурочной деятельности  - создание  условий для 

достижения обучающимися  необходимого многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося, для формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи: 
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1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями (законными представителями), старшими 

детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для 

формирования здорового образа жизни; 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая такие 

мероприятия, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. Во время 

мероприятий руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении обучающихся формируются основные социальные, нравственные и 

культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Принципы программы: 

• Включение обучающихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Направления реализации программы: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения обучающихся свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время. 
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4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

Технологии, применяемые во внеурочной работе: 

• Проектная деятельность 

• Информационные и коммуникативные технологии 

• Игровые технологии 

• Обучение на основе «жизненных ситуаций» 

• Дифференциация по интересам 

• Технология саморазвития личности 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

2. Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

4. Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья обучающихся; 
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• развитие творческой активности каждого обучающегося; 

• укрепление связи между семьёй и школой. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программу; 

• библиотекарь; 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с обучающимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во 

внеурочное время: 

• методические пособия 

• интернет-ресурсы 

• мультимедийный блок 
Создать банк методических 

разработок дел школы, мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации досуга 

обучающихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство 

с содержанием имеющейся методической литературы. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса 

Целью сотрудничества учителей и родителей (законных представителей) 

является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности 

обучающихся, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании обучающихся разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности обучающихся 

и молодежи; 

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

• развитие у обучающихся опыта формального и неформального общения со 

взрослыми; 

• освоение родителями (законными представителями) навыков делового 

общения и сотворчества с учителями и детьми. 
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Сотворчество учителей и родителей (законных представителей) в воспитании, 

обучении и развитии детей во внеурочной деятельности может успешно 

осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества): 

• непосредственное участие родителей (законных представителей) в 

организации различимых форм совместной внеурочной работы с обучающимися; 

• развитие сотрудничества в учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в школе. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся 

предусматривает: 

1. Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы»); 

2. Методика социометрии, направленная на изучение межличностных 

отношений в классе. 

3. Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики 

профессиональной позиции педагога как воспитателя). 

Ожидаемые результаты и эффекты 

• Результативность воспитательного процесса при единстве урочной и 

внеурочной деятельности со школьниками заключается в достижении педагогом 

такого качества организации совместной деятельности воспитанников, ее видов и 

форм, при котором обеспечивается реальная возможность разностороннего 

личностного проявления, обогащения личного опыта социально и личностно-

значимым содержанием, продуктивности их деятельности, выражаемой в 

соответствующих предметно-практических достижениях. 

• Успешная реализация внеурочной деятельности предполагает: 

-развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

-приобретение обучающимся социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающихся; 

- воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

Предполагаемый педагогический результат    внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов достигается относительно простыми формами, 

второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами 
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внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает 

повышения качества и эффективности деятельности.  
            

Уровень 

результатов 
Содержание Способ достижения 

Возможные формы 

деятельности 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение обучающимися 

социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.); 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта -  

«педагог - обучающийся» 

Беседа 

Второй 

уровень 

результатов 

Получение обучающимся опыта 

переживания позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в 

целом 

Достигается во 

взаимодействии 

обучающихся между собой 

на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, 

дружественной социальной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить (или 

отвергать) - «педагог – 

ученик-коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение обучающимся опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Достигается во 

взаимодействии 

обучающегося с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной 

среде – «педагог – 

обучающийся – коллектив – 

общественная среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 

экспертов 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план Неманского СУВУ,  реализующего АООП основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии со статьей 2 п.22 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, согласно базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002г 

№29/2065–п.  

Учебный план Неманского СУВУ составлен на основании следующих 

документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 05.05.2014); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 - Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 - Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ от 18.12.2020 №61573; 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.08.2016 № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Устав Неманского СУВУ.  

Учебный план: 
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• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и реализацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения). 

В рамках реализации части формируемой участниками образовательных 

отношений, согласно письму Министерства образования и науки России от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», выделяется третий час физической культуры, направленный на 

двигательную активность обучающихся 7 – 9 классов с учетом их возрастных 

особенностей и состояния здоровья, формирование здорового образа жизни. 

Целью данного учебного плана является: 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с 

ОВЗ как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала учреждения, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях,  но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• выявление и развитие способных обучающихся, их профессиональных 

склонностей; 

• организация интеллектуальных, творческих соревнований, учебно- 

исследовательской деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города, района, области) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке учителей, психологов, 

мастеров производственного обучения, социальных педагогов. 

Обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится по адаптированной основной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной 

образовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), общеобразовательная и трудовая подготовка 

обучающихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, 

формирование положительных личностных качеств, социальную адаптацию и 

реабилитацию. 
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В 7 – 9 классах ведется обучение по общеобразовательным предметам, 

реализуется профессионально-трудовое обучение. В 7 – 9 классах из традиционных 

обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, биология, история Отечества, география, 

изобразительное искусство, пение и музыка, физическая культура, 

профессионально-трудовое   обучение. В 7 – 9 классах в предмете «математика» 

изучаются элементы геометрии.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

«Письмо и развитие речи» как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения данному учебному  предмету – научить обучающихся правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные 

навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на 

образцах доступных литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика» в образовании обучающихся с умственной 

отсталостью представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка и 

пение» предполагает овладение обучающимися элементарными основами этих 

видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе 

занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание обучающихся – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, 

трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного 

процесса.  

Учебный предмет «Физкультура» направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает 

элементы спортивной подготовки.  

С учетом специфики учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, с 

учетом   «Приказа Министерства образования и науки РФ  от 18  апреля 2013 г. 

№292 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»», учебные часы 

профессионально-трудового обучения,   в интересах трудового воспитания 

обучающихся, приобретения ими навыков профессиональной подготовки, в целях 

исключения дублирования предмета, используются в программах 

профессионального  обучения, реализуемых  на базе учебно-производственных 

мастерских Неманского СУВУ. Профессионально-трудовое обучение дает 

возможность обучающимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у 

них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную 

мотивацию в трудовой деятельности.  

Учебный предмет «История Отечества» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской 
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государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории 

на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен 

наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, 

явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад.  

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится 

изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно 

дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

эстетическому воспитанию.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) 

обеспечивает возможность системно формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем мире.  

С целью повышения уровня социализации обучающихся, в учебный план для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вводятся учебные предметы «Основы компьютерной грамотности» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия запланированы в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. К индивидуальным и групповым 

коррекционным занятиям относятся занятия со психологом. 

Гигиенические требования к максимальному объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ: 

Класс Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Урочная деятельность (аудиторная недельная 

нагрузка 

Внеурочная деятельность* 

7 32 до 10 

8 33 до 10 

9 33 до 10 

 * Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для: проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября.  
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Продолжительность учебного года в 7 - 8 классах составляет 35 учебных 

недель, в 9 классе - 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели - 5 

дней. Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность   каникул в 

течение года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2021-2022 учебный год 

Четверть  Учебное время Каникулы Экзамены  

Основная образовательная деятельность (ООД)   

I 01.09.21 – 24.10.21  

(8 недель) 

23.10.21 – 31.10.21  

(9 дней) 

 

II 01.11.21 – 26.12.21  

(8 недель) 

27.12.21 – 09.01.22 

(14 дней) 

 

III 10.01.22 – 20.03.22  

(10 недель) 

21.03.22 – 27.03.22  

(7 дней) 

 

IV • 28.03.22 – 24.05.22: 

5 «Б», 6 «Б», 9 «А», 9 «Б» 

классы (8 недель), 

• 28.03.22 – 31.05.22: 

5 «А», 6 «А», 7 «А», 7 «Б»,  

8 «А», 8 «Б» классы (9 

недель) 

01.06.22 – 31.08.22 

(92 дня) 

25.05.2022 

– 

26.06.2022 

Промежуточная аттестация 

С целью установления фактического уровня знаний по предметам 

образовательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков, 

контролем выполнения учебных программ, проводится текущая и промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. 

По окончании каждой четверти, полугодия и учебного года проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Основной задачей промежуточной 

аттестации является установление соответствия знаний обучающихся требованиям 

образовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их 

практическому применению. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

целью повышения ответственности общеобразовательного учреждения за 

результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения, за степень 

усвоения обучающимися образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация даёт возможность подтвердить программу 

обучения или произвести своевременную корректировку в содержании программ 
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обучения, формах и методах обучения, избранных учителем. Полученная 

объективная информация необходима для решения педагогического совета 

учреждения о переводе обучающихся в следующий класс. 

На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные предметы 

в соответствии с задачами внутришкольного контроля.  

Определены формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная 

работа, контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, комплексный анализ 

текста, тестирование, письменная контрольная работа по единым текстам, 

разработанным общеобразовательным учреждением; проверка техники чтения, 

тестирование, практическая работа, проектная работа, защита реферата, зачёт, 

защита проекта, сдача нормативов по физической культуре. Формы и сроки 

промежуточной аттестации утверждаются приказом руководителя учреждения по 

представлению заведующего учебной частью. 

Учебный план для обучающихся, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам (умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения)), 7 - 9 классы (количество часов в неделю) 

на 2021 - 2022 учебный год 

№  Общеобразовательные области 7 

 класс 

8  

класс 

9  

класс 

Федеральный компонент 

1 Чтение и развитие речи  3 3 3 

2 Письмо и развитие речи 4 4 4 

3 Математика 5 5 5 

4 Природоведение    

5 Биология 2 2 2 

4 География 2 2 2 

5 Обществознание  1 1 

6 История Отечества 2 2 2 

7 Изобразительное искусство 1 
  

8 Музыка и пение 1 1 
 

9 Физкультура 2 2 2 

10 Профессионально-трудовое 

обучение * 

5 

 

5  6  

11 Трудовая практика (в днях) 10 20 20 

Компонент образовательного учреждения 

12 Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

2 2 2 

13 Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (письмо)  

0,5 
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14 Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (математика)  

0,5   

15 Основы компьютерной 

грамотности 

 2 2 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 1 1 

17 Физкультура 1 1 1 

 ИТОГО: 32 33 33 

* профессионально-трудовое обучение реализуется в учебном плане профессионального 

обучения 

 

Учебный план для обучающихся, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам (умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения)), 7 - 9 классы (количество часов в год) 

на 2021-2022 учебный год 

№  Общеобразовательные области 7 класс 8 класс 9 класс 

Федеральный компонент 

1 Чтение и развитие речи  105 105 102 

2 Письмо и развитие речи 140 140 136 

3 Математика 175 175 170 

4 Природоведение    

5 Биология 70 70 68 

4 География 70 70 68 

5 Обществознание  35 34 

6 История Отечества 70 70 68 

7 Изобразительное искусство 35 
  

8 Музыка и пение 35 35 
 

9 Физкультура 70 70 68 

10 Профессионально-трудовое 

обучение * 

175 

 

175  204  

11 Трудовая практика (в днях) 350 700 680 

Компонент образовательного учреждения 

12 Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

70 70 68 

13 Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (письмо)  

17 
  

14 Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

(математика)  

18   
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15 Основы компьютерной грамотности  70 68 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

35 35 34 

17 Физкультура 35 35 34 

 ИТОГО: 1120 1155 1122 

* профессионально-трудовое обучение реализуется в учебном плане профессионального 

обучения 

** индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся по отдельному 

графику психологов  

Максимально допустимое количество часов при 5-дневной учебной неделе, 

согласно СанПиН, не превышает предельно допустимую норму. 

3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы 

Кадровое обеспечение 

В школе преподают 12 учителей, работающих с данной категорией 

обучающихся. Курсы повышения квалификации прошли все учителя. С целью 

обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и психического 

развития,  введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки 

педагогических работников (педагог-психолог, социальный педагог).  

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 

проведение семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами, 

работающих в этой области.  

Финансовые условия должны:  

➢ обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований стандарта;  

➢ обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего  образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

➢ отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего  образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования;  

➢ отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего  образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственной 

образовательной организации.  

Образовательная  организация  вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования,  дополнительные 

финансовые средства за счет: предоставления платных дополнительных 
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образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения 

услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти   средств бюджета. 

Материально-техническое обеспечение 

Образовательное учреждение располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  

В учреждении оборудованы учебные кабинеты, актовый зал, библиотека. На 

территории расположены: спортивная площадка, полоса препятствий со всеми 

необходимыми элементами, беговые дорожки, зоны для прыжков, игры в баскетбол, 

футбол. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, 

рабочим местом учителя, включающих наличие у учителя персонального 

компьютера, имеющего выход в Интернет, мультимедийного оборудования и 

телевизора; мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся, имеет 

соответствующую маркировку. В учреждении оборудована столовая для 

обучающихся, а также помещения для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; медицинский и процедурный кабинеты; административные и иные 

помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы. 

Оборудование и материально-техническое оснащение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, соответствуют требованиям и позволяют 

реализовывать заявленные образовательные программы 

№ п/п Материально-технические ресурсы Наличие +/- 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников  

+ 

2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

+ 

3 Библиотека с оборудованным читальным залом и медиатекой, 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда. 

+ 

4 Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

+ 

5 Актовый зал + 

6 Спортивная площадка + 
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7 Столовая для питания обучающихся, а также помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

+ 

8 Лицензионный медицинский кабинет + 

9 Санузлы + 

10 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон + 

 

Оснащение учебных (предметных) кабинетов Неманского СУВУ 
 

Учебные 

предметы 

Число 

каби-

нетов 

Компоненты оснащения учебных кабинетов 

Компь

ютеры 

Мульти

-

медийн

ые 

проекто

ры 

Интер-

активн

ые 

доски/ 

экран 

Прин-

тер 

УМ

К 

Дидакти-

ческие и 

разда-

точные 

матери-

алы 

Демонстра-

ционное и 

лабораторн

ое 

оборудован

ие 

Русский язык и 

литература 

3 3 - - + + + + 

Иностранные 

языки 

1 1 - - + + + + 

Математика  2 2 - - + + + + 

Информатика 1 1 - - + + + + 

История и 

обществознание 

1 1 - - + + + + 

География   1 1   + + + + 

Биология  1 1 + + + + + + 

ИЗО  1 1   + + + + 

Музыка   -   + + + + 

Профессионально-

трудовое 

обучение  

2 2   + + + + 

ОБЖ  1 1 - - + + + + 

Физическая 

культура  

1 - - - - + + + 

         Учебные кабинеты и помещения школы обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации государственных программ всех предметных областей 

и внеурочной деятельности.  

          Все учебные кабинеты, мастерские, в соответствии с требованиями СанПиН, 

имеют необходимые нормы освещённости и воздушно-теплового режима.  

Учебно-методический комплекс (УМК)                          

   В обучении детей с ограниченными возможностями здоровья используются 

программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) под 

ред.: В.В. Воронковой, И.М.  Бгажноковой, А.М. Щербаковой, А.Р. Маллера. 

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям 

обучающихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Они 

направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 
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эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в 

процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. 
 

№ п/п Класс/ 

предмет 

Специальное  (коррекционное)  основное  общее  образование 

обучающихся с УО, авторы учебников 

 

обеспе

ченнос

ть 

учебни

ками, 

% 

 

1. 

 

7 класс  

Биология 

Клепилина З.А. Биология.  7 кл. спец.(коррекц.) общеобразоват. 

учреждений 8 вида – М.: Просвещение. 

 

100 

 

 2. Русский язык Галунчикова Н.Г. Русский язык: спец.(коррекц.) 

общеобразоват. учреждений 8 вида- 4-е изд. – М.: 

Просвещение. 

100 

 

 

 3. Чтение Аксенова. Чтение. 7 кл.- М.: Просвещение. 100 

 4. Математика Алышева. Математика. – М: Просвещение. 100 

 

 

5. 

 

История Бгаженокова  И.М. История Отечества 7 кл..  спец.(коррекц.) 

общеобразоват. учреждений 8 вида – М.: Просвещение. 

100 

 

 6. География Лифанов Т.М. География. 7 кл.  спец.(коррекц.) общеобразоват. 

учреждений 8 вида – М.: Просвещение. 

100 

 7. Физика Перышкин А.В. Физика. 7 кл. Учебник. -  М., Дрофа. 100 

 8. ОБЖ Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

 класс. - М.: Просвещение. 

100 

 

 

 

1. 

8 класс  

Русский язык 

Галунчикова Н.Г. Русский язык: спец.(коррекц.) 

общеобразоват. учреждений 8 вида- 4-е изд. – М.: 

Просвещение. 

 

100 

 2. Чтение Малышева. Чтение. 8 кл. спец.(коррекц.) общеобразоват. 

учреждений 8 вида. . – М.: Просвещение, 2017.–М: 

Просвещение. 

100 

 3. История Пузанов Б.П. История. 8 кл спец.(коррекц.) общеобразоват. 

учреждений 8 вида. – М.: Просвещение.. 

100 

 

 

 

4. 

 

 

Математика 

 

 

Эг В.В. Математика спец.(коррекц.) общеобразоват. 

учреждений 8 вида. – М.: Просвещение. 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс. – М.: Просвещение. 

100 

100 

 5. География Лифанова Т.М. География. 8 кл. спец.(коррекц.) общеобразоват. 

учреждений 8 вида. – М.: Просвещение. 

100 

 6. Биология Королева Н.В. Животные. 8 кл. . спец.(коррекц.) 

общеобразоват. учреждений 8 вида. – М.: ВЛАДОС. 

100 

 7. ОБЖ Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

 класс. - М.: Просвещение. 

100 

 8. Обществозна-

ние 

Воронкова В.В. Обществознание. 8 класса. – М.: ВЛАДОС. 100 

 

 

 

 

1. 

 

9 класс  

Русский язык 

 

Галунчикова Н.Г. Русский язык. 9 кл. учебник для  

спец.(коррекц.) общеобразоват. учреждений 8 вида.–М.: 

Просвещение. 

 

100 

 

 

 

2. 

 

Чтение 

 

Аксенова. Чтение. 9 кл .учебник для спец.(коррекц.) 

общеобразоват. учреждений 8 вида. -  М.: Просвещение. 

100 

100 
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3. 

 

 

История 

 

 

Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран XX- 

начало XXI века. -  Учебник 9 кл. - М.: Просвещение, 2013 

Данилов А.А. История России XX века. Учебник 9 кл.  - М.: 

Просвещение. 

100 

 

100 

 

4. География Дронов В.П. География России. Население и хозяйство 9 кл. 

Учебник. -  М.: Дрофа. 

100 

5. Биология Соломина Е.Н. Биология. Человек. 9 кл. спец.(коррекц.) 

общеобразоват. учреждений 8 вида. -  М.: Просвещение. 

100 

6. ОБЖ Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

 класс. - М.: Просвещение. 

100 

7. 

 

Математика 

 

Перова М.Н. Математика. 9 кл. спец.(коррекц.) общеобразоват. 

учреждений 8 вида. -  М.: Просвещение. 

 Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник 7-9 класс. – М.: 

Просвещение. 

100 

 

 

100 

8. Обществозна-

ние 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класса. – М.: Просвещение. 100 

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей АООП, условия: 

‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной 

организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации АООП 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 АООП ООО; 

‒ установление степени их соответствия целям и задачам АООП 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Организация управлением реализации образовательной программы 
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Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации АООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

• мониторинг удовлетворенности процессом и результатом реализации 

программы; 

• изучение процесса и результатов реализации АООП администрацией 

Неманского СУВУ 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение уроков; 

- анализ школьной документации. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного процесса 

в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития обучающихся соответствующие 

требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие 

создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую 

образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

• осуществлять контроль за достижением обучающегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

• осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями АООП; 

• осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части 

учебного плана; 

• осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части 

учебного плана; 

• предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе 

развития целостной образовательной среды; 

• осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 

• осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательному процессу; 

• осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового и 

дополнительного образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства 

школы. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в 

себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности и развитии учащихся, эффективности коррекционной и 

лечебно-оздоровительной работы, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения 

программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 
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Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 

всеми обучающимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям, готовность учащихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания 

• выполнение учебных программ; 

• эффективность урока; 

• методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

• обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

• индивидуальная работа с детьми; 

• выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения 

• уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

• достижение государственных образовательных стандартов; 

• навыки самостоятельного познания обучающихся; 

• готовность к освоению содержания образования по предметам 

художественно-эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации 

• ведение школьных журналов; 

• ведение ученических дневников; 

• ведение ученических тетрадей; 

• оформление личных дел обучающихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля 

производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, 

мониторинга образовательной деятельности учреждения. Ежегодный план 

внутришкольного контроля является самостоятельным документом учреждения.  

 


