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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (далее – Программа) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда   средней 

общеобразовательной школы  № 9 имени Героя Советского Союза старшего 

лейтенанта Дьякова Петра Михайловича (далее Школа № 9)  является нормативно-

управленчиским документом, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

По данной Программе обучаются учащиеся, которые были зачислены на 

обучение до 01.09.2016 года (учащиеся 9 класса). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами по 

образованию: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства образования Калининградской обл. №238 и 

Министерства здравоохранения №   2 427/1 «Порядок регламентации и оформления 

отношений государственной, муниципальной образовательной организации и 
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родителей (законных представителей обучающихся нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

• Устав школы 

Главными ценностями образовательной программы являются:  

Право  каждого  ребенка  на  получение  образования  с  учетом   его  

индивидуальных особенностей и возможностей.  

Признание  интересов  ребенка,  поддержка  его  успехов  и  создание  условий  

для  его самореализации.  

Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.  

Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.  

Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах 

жизни школы.  

 Главная  цель школы  при  обучении  детей  с  умственной  отсталостью  -  

коррекция отклонений  в  развитии  учащихся  средствами  образования  и  трудовой  

подготовки,  а также  социально-педагогической  реабилитации  для  последующей  

интеграции  в общество,  воспитание  свободного,  творчески  мыслящего,   

образованного  человека, открытого людям, умеющего быть успешным в 

деятельности.  

Целью  Программы  является  формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающегося (нравственное, 

эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое)  в  

соответствии  с принятыми  в  семье  и  обществе  нравственными  и  

социокультурными  ценностями; овладение учебной деятельностью; формирование 

целостной системы «сопровождения» каждого  учащегося  школы,  направленное  

на  решение  образовательных  задач, повышение  эффективности  качества  

обучения  и  воспитания;  развитие  жизненной компетенции детей с ограниченными 

возможностями. 

Для  достижения  поставленных  целей  осуществляют следующие основные 

виды деятельности Учреждения:  

 обучение  и  воспитание  детей  с  умственной отсталостью совместно с 

остальными детьми (инклюзивно);  

 индивидуальное обучения больных детей на дому;  

 реализация дополнительных образовательных программ.  

Успешность реализации цели программы зависит от соблюдения следующих 

условий:  

 личностно-ориентированного подхода к ребенку;  

 создания  благоприятной  дружественной  атмосферы  в  школьном  

коллективе, формирования  здорового  коллектива,  психолого-педагогической  

поддержки ребенка;  

 обеспечение процесса самореализации и развития личности;  

 использование педагогической диагностики;  

 профессионализма педагогов;  

 программно-методического обеспечения.  
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1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  умственной 

отсталостью  
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают  вследствие  органического  поражения  головного  мозга  на  

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

Общим  признаком  у  всех обучающихся  с  умственной  отсталостью  

выступает  недоразвитие  психики  с  явным преобладанием  интеллектуальной  

недостаточности,  которое  приводит  к  затруднениям  в  

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория  обучающихся  с  умственной  отсталостью  представляет  собой 

неоднородную  группу.  В  соответствии  с  международной  классификацией  

умственной отсталости  (МКБ-10)  выделяют  четыре  степени  умственной  

отсталости:  легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие  развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  обусловлено 

особенностями  их  высшей  нервной  деятельности,  которые  выражаются  в 

разбалансированности  процессов  возбуждения  и  торможения,  нарушении  

взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается  

недоразвитие познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  

что  обусловлено замедленностью  темпа  психических  процессов,  их  слабой  

подвижностью  и переключаемостью.  При  умственной  отсталости  страдают  не  

только  высшие  психические функции,  но  и  эмоции,  воля,  поведение,  в  

некоторых  случаях  физическое  развитие,  хотя наиболее  нарушенным  является  

процесс  мышления,  и  прежде  всего,  способность  к отвлечению  и  обобщению.  

Вследствие  чего  знания  детей  с  умственной  отсталостью  об окружающем мире 

являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт  

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

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной  

отсталостью отличается  качественным  своеобразием,  при  этом  нарушенной  

оказывается  уже  первая ступень  познания  –  ощущения  и  восприятие.  

Неточность  и  слабость  дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят  к  затруднению  

адекватности  ориентировки  детей  с  умственной  отсталостью  в окружающей 

среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном  темпе  узнавания  и  понимания  учебного  материала,  в  частности  

смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.  

Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  обучающихся  с  

умственной отсталостью  оказывается  значительно  более  сохранным,  чем  

процесс  мышления,  основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация.  Названные  логические  

операции  у  этой  категории  детей  обладают  целым рядом  своеобразных  черт,  

проявляющихся  в  трудностях  установления  отношений  между частями  
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предмета,  выделении  его  существенных  признаков  и  дифференциации  их  от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д.   

У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов  мышления  (наглядно-

действенное, наглядно-образное  и  словесно-логическое)  в  большей  степени  

нарушено  логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или  факта.  Особые  сложности  возникают  

у  обучающихся  при  понимании  переносного смысла  отдельных  фраз  или  целых  

текстов.  В  целом  мышление  ребенка  с умственной отсталостью  характеризуется  

конкретностью,  некритичностью,  ригидностью  (плохой переключаемостью  с  

одного  вида  деятельности  на  другой).  Обучающимся  с  легкой умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

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

действия.   

Однако  при особой организации учебной деятельности обучающихся этой 

группы, направленной на их обучение  пользованию  рациональными  и  

целенаправленными  способами  выполнения задания,  оказывается  возможным  в  

той  или  иной  степени  скоррегировать  недостатки мыслительной  деятельности.  

Использование  специальных  методов  и  приемов, применяющихся  в  процессе  

коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет  оказывать влияние на развитие 

различных форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и 

словеснологического.  

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  

неразрывно связаны  с  особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает  целым рядом  специфических  особенностей:  они  

лучше  запоминают  внешние,  иногда  случайные, зрительно  воспринимаемые  

признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и  запоминаются внутренние  логические  

связи;  позже,  чем  у  нормальных  сверстников,  формируется произвольное  

запоминание,  которое  требует  многократных  повторений.   

Менее  развитым оказывается  логическое  опосредованное  запоминание,  хотя  

механическая  память  может быть  сформирована  на  более  высоком  уровне.  

Недостатки  памяти  обучающихся  с умственной  отсталостью  проявляются  не  

столько  в  трудностях  получения  и  сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений  

полученная  информация  может  воспроизводиться  бессистемно,  с  большим 

количеством  искажений;  при  этом  наибольшие  трудности  вызывает  

воспроизведение словесного  материала.  Однако  использование  различных  

дополнительных  средств  и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов 

планов, вопросов педагога и т. д.) может оказать  значительное  влияние  на  

повышение  качества  воспроизведения  словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во  многом  

определяется  структурой  дефекта  при  умственной  отсталости.  В  связи  с  этим 
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учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью разных клинических 

групп (по классификации  М.  С.  Певзнер)  позволяет  создавать  условия,  

способствующие  развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

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

малой устойчивостью, трудностями  его  распределения,  замедленностью  

переключения.  В  значительной  степени нарушено произвольное внимание, 

которое связано с волевым напряжением, направленным на  преодоление  

трудностей,  что  выражается  в  его  нестойкости  и  быстрой  истощаемости. 

Однако,  если  задание  посильно  и  интересно  для  обучающегося,  то  его  

внимание  может определенное  время  поддерживаться  на  должном  уровне.  

Также  в  процессе  обучения обнаруживаются  трудности  сосредоточения  на  

каком-либо  одном  объекте  или  виде деятельности.      Под  влиянием  специально  

организованного  обучения  и  воспитания  объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной  

возрастной  динамики,  но  вместе  с  тем,  эти  показатели  не  достигают возрастной 

нормы.  

Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые  представления  

и воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью  свойственна 

недифференцированность,  фрагментарность,  уподобление  образов,  что,  в  свою  

очередь, сказывается  на  узнавании  и  понимании  учебного  материала.  

Воображение  как  один  и наиболее  сложных  процессов  отличается  значительной  

несформированностью,  что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности,  физиологической  основой  которых  является  нарушение  

взаимодействия между  первой  и  второй  сигнальными  системами,  что,  в  свою  

очередь,  проявляется  в недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,  

лексической,  грамматической.  Трудности звуко-буквенного  анализа  и  синтеза,  

восприятия  и  понимания  речи  обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что 

слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не 

только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и 

бедны  по  содержанию.  Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории  

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Следует отметить, что речь  школьников  с  умственной  отсталостью  в  должной  

мере  не  выполняет  своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой,  

что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 

повседневной практике  такие  дети  способны  поддержать  беседу  на  темы,  

близкие  их  личному  опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются и в нарушении эмоциональной  сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 
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переживаний, неустойчивостью и поверхностью.  Отсутствуют  или  очень  слабо  

выражены  переживания,  определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  характеризуется  

слабостью собственных  намерений  и  побуждений,  большой  внушаемостью.  

Такие  школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие не посильности предъявляемых  требований  у  некоторых  из  них  

развиваются  такие  отрицательные  черты  

личности, как негативизм  и  упрямство.  Своеобразие  протекания психических  

процессов  и особенности  волевой  сферы  школьников  с  умственной  отсталостью  

оказывают отрицательное  влияние  на  характер  их  деятельности,  особенно  

произвольной,  что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы.  Эти  недостатки  особенно  ярко  

проявляются  в  учебной  деятельности, поскольку  учащиеся  приступают  к  ее  

выполнению  без  необходимой  предшествующей ориентировки  в  задании  и,  не  

сопоставляя  ход  ее  выполнения,  с  конечной  целью.  В процессе  выполнения  

учебного  задания  они  часто  уходят  от  правильно  начатого выполнения  

действия,  «соскальзывают»  на  действия,  произведенные  ранее,  причем переносят  

их  в  прежнем  виде,  не  учитывая  изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при  

проведении  длительной,  систематической  и  специально  организованной  работы, 

направленной  на  обучение  этой  группы  школьников  целеполаганию,  

планированию  и контролю,  им  оказываются  доступны  разные  виды  

деятельности:  изобразительная  и конструктивная  деятельность,  игра,  в  том  

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

виды профильного труда. Следует отметить независимость и  самостоятельность  

этой  категории  школьников  в  уходе  за  собой,  благодаря  овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  

процессов  и эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  проявление  некоторых  

специфических особенностей  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  

проявляющиеся в примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  

затрудняет  формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

1.1.3.  Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью  
Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер 

обучающихся  с  умственной  отсталостью  разных  групп  проявляется  не  только  в 

качественных  и  количественных  отклонениях  от  нормы,  но  и  в  глубоком  

своеобразии  их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а  иногда  с  резкими  изменениями  всей  

психической  деятельности  ребѐнка.  При  этом, несмотря  на  многообразие  

индивидуальных  вариантов  структуры  данного  нарушения, перспективы  

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  детерминированы  в 

основном  степенью  выраженности  недоразвития  интеллекта,  при  этом  

образование,  в любом случае, остается нецензовым.  
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Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях 

психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  с  умственной  

отсталостью позволяют  выделить  образовательные  потребности,  как  общие  для  

всех  обучающихся  с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

o выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

o обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

o раннее получение специальной помощи средствами образования;  

o психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с 

педагогами и соучениками;  

o психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

o постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  

пределы образовательной организации. 

 

Для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью,  осваивающих  вариант 

С, характерны следующие специфические образовательные потребности:  

o увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 

лет;  

o наглядно-действенный характер содержания образования;  

o упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  процессе 

образования;  

o введение  учебных  предметов,  способствующих  формированию  представлений  

об естественных  и  социальных  компонентах  окружающего  мира;  отработка  

средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

o специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  умений  в  новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

o обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

o необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых  

обществом норм поведения;  

o обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  

образовательной среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  

нервной  системы  и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью;  

o использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения;  

o стимуляция  познавательной  активности,  формирование  потребности  в  

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный  подход  к  

построению  АООП  для  обучающихся  с умственной  отсталостью  предполагает  

учет  их  особых  образовательных  потребностей, которые  проявляются  в  

неоднородности  возможностей  освоения  содержания  образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  

умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях 

отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  

и структуру образования с учетом  специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью. Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  

признании  того,  что  развитие личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

школьного  возраста  определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

•  придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

•  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  

и поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых  

образовательных областях;  

•  существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  

нового опыта деятельности и поведения;  

•  обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе 

формирования  базовых  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только  

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности.  

В  основу  формирования  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

положены  следующие принципы:  

  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования 

(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного  

пространства  на территории  Российской  Федерации,  светский  характер  

образования,  общедоступность образования,  адаптивность  системы  

образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

  принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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 принцип   развивающей   направленности   образовательного   процесса,  

 ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность 

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (начальные  и старшие 

классы);  

  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает 

возможность овладения обучающимися  с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им  предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами  

познавательной  и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

 принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений, 

сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  

ситуации,  что обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  

ориентировке  и  активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

Развитие  индивидуальности  и  субъектности,  самоактуализации  

способностей ребенка.  Педагогически  целесообразно,  чтобы  учащийся  жил,  

учился  и  воспитывался  в условиях  постоянного  выбора,  обладал  субъектными  

полномочиями  в  выборе  цели, содержания,  форм  и  способов  организации  

учебно-воспитательного  процесса  и жизнедеятельности в классе и школе. 

Обогащение  арсенала  педагогической  деятельности  гуманистическими  

личностно ориентированными  технологиями  обучения  и  воспитания  учащихся.  

Вера  в  ребенка, доверие  ему,  поддержка  его  устремлений  к  самореализации  и  

самоутверждению  должны прийти на смену излишней требовательности и 

чрезмерному контролю. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП обучающихся с умственной 

отсталостью 

Результаты  освоения  АООП  обучающихся с  умственной  отсталостью 

(Программы) оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования.  

Освоение  Программы  обеспечивает  достижение  обучающимися  с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.  

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  

личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  

комплексом  социальных (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  

достижения  основной  цели  современного образования  ―  введения  обучающихся  

с  умственной  отсталостью  в  культуру,  овладение ими социо-культурным опытом.  

Личностные  результаты освоения  Программы включают индивидуально-

личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения Программы должны отражать:  
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1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  

свою Родину, российский народ и историю России;  

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  

культуре других народов;  

4)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

5) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

7)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального 

взаимодействия;  

8)  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

временнопространственной организации;  

9)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях;  

12)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным  и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения Программы включают освоенные 

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой  образовательной  

области, готовность  их  применения.  Предметные  результаты  обучающихся  с  

умственной отсталостью  не  являются  основным  критерием  при  принятии  

решения  о  переводе обучающегося  в  следующий  класс,  но  рассматриваются  как  

одна  из  составляющих  при оценке итоговых достижений.  

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

индивидуальны,  приведённые  ниже  требования  по  формированию  учебных  

умений  и навыков могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются 

ориентиром, к которому следует стремиться. 

В  образовании  детей  с  ОВЗ  особое  значение  придается  развитию  его  

жизненной компетенции 

 

1.2.1. Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе 

изучения различных предметов. 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи», должны быть 

сформированы следующие знания и умения: 
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●  осознание языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры; 

●  позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку; 

●  отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека; 

●  представление о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

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

лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; 

●  умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

●  умение находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.);  

●  знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

●  умение различать предложение, словосочетание, слово; 

●  умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

●  умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

словосочетание, простое предложение, сложное предложение; 

●  навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

●  умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

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

●  умение определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

●  умение определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж; 

●  умение определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

●  умение проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

●  умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

●  умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

●  умение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

●  умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
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●  умение классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

●  умение различать простые и сложные предложения, предложения с однородными 

членами; 

●  умение находить главные и второстепенные члены предложения; 

●  умение различать второстепенные члены предложения - определения, 

дополнения, обстоятельства; 

●  умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

●  умение применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

●  умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

●  умение писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

●  умениебезошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

●  умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого 

характера; 

●  умение оформлять все виды деловых бумаг; 

●  умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

●  умение при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

При изучении предмета «Чтение и развитие речи», должны быть 

сформированы следующие знания и умения: 

●  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам; 

●  потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, расширения кругозора; 

●  умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и  

уважать мнение собеседника; 

●  восприятие художественного произведения как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства; 

●  первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: 

ориентирование в книге по названию, оглавлению; использование подзаголовков, 

сносок; самостоятельный и целенаправленный выбор книги в  

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; составление краткой 

аннотации (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

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

прочитанного; 

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

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный); 
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●  навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций; 

●  умение читать литературное произведение по ролям; 

●  умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную  

мысль произведения; определять последовательность событий, делить текст на 

части, озаглавливать их; задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

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

его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках; 

●  умение распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы); 

●  умение отличать прозаический текст от поэтического;  

●  умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

●  умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); 

●  умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение), формулировать 

несложные выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при 

ответе на вопрос; 

●  умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

●  умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

●  умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

●  умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения  

этих пробелов; 

●  умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования, составлять небольшие письменные аннотации к  

тексту, отзывы о прочитанном; 

●  умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к  

произведению или на основе личного опыта; 

●  умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по 

содержанию произведения; 
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При  изучении  предмета  «Математика»,  должны  быть  сформированы  

следующие  знания  и умения: 

●  умение использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

●  основы логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

●  представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

●  умение группировать числа по заданному признаку; 

●  умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

●  умение устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

●  необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; 

●  умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 1000000; 

●  умение выполнять письменно арифметические действия с натуральными числами 

и десятичными дробями; 

●  умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); 

●  умение проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного 

действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм -  грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр), сравнивать названные  величины, выполнять арифметические действия 

с этими величинами; 

●  умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом, в 1—2 действия, 3—4 действия; 

●  умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на  

вопрос задачи; 
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●  умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

●  умение решать простые задачи на нахождение процента от числа; 

●  умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

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

квадрат, параллелограмм, окружность, круг, куб, прямоугольный параллелепипед, 

шар пирамида, цилиндр, конус; 

●  умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

●  умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

●  умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, 

окружность) с помощью линейки, угольника, циркуля; 

●  умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного параллелепипеда. 

9 класс 

 знания о проценте (название, запись); 

 о нахождении одного процента от числа и нескольких процентов; 

 о нахождении числа по одному его проценту; 

 об объёме прямоугольного параллелепипеда и куба, кубических единицах 

измерения; 

 представление о призме, пирамиде. 

 умения  читать,  записывать  и  сравнивать  числа  в  пределах  1000000,  

складывать  и вычитать целые числа в пределах 1 000000, умножать и делить 

их на трёхзначное число; 

 складывать  и  вычитать  числа,  полученные  при  измерении,  умножать  и  

делить  их  на трёхзначное число; 

 использовать  микрокалькулятор  при  выполнении  четырёх  арифметических  

действий  с числами до 1 000000; 

 выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями; 

 находить один и несколько процентов от числа (допустима помощь учителя); 

 решать  задачи  на  встречное  движение  и  движение  в  разных  

направлениях  (допустима помощь учителя); 

 решать  простые  и  составные  задачи,  требующие  вычисления  объёма  

прямоугольного параллелепипеда и куба (допустима помощь учителя);  

 измерять и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба; 

 узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

 

При изучении предмета «Биология» должны быть сформированы следующие 

знания и умения: 

9 класс 

Человек 

- название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 

- влияние физической нагрузки на организм; 
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- нормы правильного питания; 

- о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

- названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

- меры предупреждения сколиоза; 

- свою группу крови и резус- фактор; 

- норму кровяного давления;  

- состояние своего зрения и слуха; 

- санитарно- гигиенические правила; 

-  применять  приобретённые  знания  о  функциях  человеческого  организма в  

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья; 

- соблюдать санитарно- гигиенические требования; 

- измерять температуру тела; 

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

При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 

●  умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, умение узнавать государственную 

символику Российской Федерации и своего региона;  

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

явлений или описания свойств объектов; 

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

местным признакам природы; 

●  умение читать простейшие планы местности; 

●  умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контурной 

карте; 

●  умение давать элементарное описание природы по зонам; 

●  умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

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

описывать природные условия и достопримечательности изученных стран. 

При изучении предмета «История Отечества» должны быть сформированы: 

●  умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»;  

●  умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

●  умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и  

верованиям своих предков, с различными историческими периодами; 

●  умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

●  умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 
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●  чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей 

многонационального российского общества; 

●  начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира;  

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

культур и религий; 

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

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора; 

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

неразрывной связи с жизнью общества; 

●  умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

●  уважение к законам, нормам и правилам, готовность их выполнять; 

●  гуманистические и демократические ценностные ориентации,  

способствующие формированию гражданской ответственности; 

●  основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов  

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

При изучении предмета «Обществознание» должны быть сформированы; 

ем,  государственных  символов 

России;  

 

определенные правила (нормы) и законы;  

о  Конституция  Российской  Федерации  является  основным 

законом, по которому мы живем;  

 

явление,  расписку,  оформлять 

стандартные бланки.  

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» должны: 

 

меняются в быту, игре,  учебе, 

отдыхе; знать свойства материалов и правила хранения;  

-гигиенические  требования  при  работе  с  производственными  

материалами;  

 

  и  ее  основных  частей  (на 

примере  изучения  любой  современной  машины:  металлорежущего  станка, 

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

енты, необходимые для работы;   

й  работы  с  инструментами  и 

оборудованием,  санитарно-гигиеническими  требованиями  при  выполнении  

работы;  



20 
 

здействия  на  предметы  труда 

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

е  распространенных 

производственных  технологических  процессов  (шитье,  литье,  пиление,  

строгание и т. д.);  

ного  и  сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания;  

ическую) документацию,   применяемую  

при осуществлении изучаемого технологического процесса;  

 

ных   видах профильного  труда (деревообработка,   

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

и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);  

 

 

результатов;  

твенному  достоянию  и  родной 

природе;  

 

и школьного рабочего места как 

готовность к внутренней дисциплине;  

дметы  и  пользоваться  ими  в повседневной 

жизни  в  соответствии  с  эстетической  регламентацией,  установленной  в 

обществе;  

ственной  и  чужой  

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 

 в  процессе  выполнения трудовых 

заданий  порядка  и  аккуратности;  распределять  роли,  сотрудничать, 

осуществлять взаимопомощь;   

читывать  их  при  организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

ния  

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;  

тельности  своих  товарищей  и 

результатам их работы;  

рке  мастерской  после  уроков 

трудового обучения;  

ве  и  озеленении  территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

 

При изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы: 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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●  понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о значении 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий  

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма, для  

трудовой деятельности; 

●  навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; 

●  умение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

●  первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе,  

●  умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

●  навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

●  жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

●  умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

●  умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

броски мяча разного веса и объёма);  

●  навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; 

●  навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

общения и взаимодействия; 

●  умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

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

быстроты, выносливости, координации гибкости); 

●  умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» должны быть 

сформированы: 

●  навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающей действительности;  

●  представления о правилах и приёмах личной гигиены, о необходимости 

закаливания организма, о губительном влиянии токсических веществ и вредных 

привычек на здоровье человека; 

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

соответствии с занятиями; 
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●  представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и приготовления 

пищи, сервировке стола, уходе за посудой; 

●  представление о родственных отношениях в семье, распределении обязанностей, 

семейном бюджете; 

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

выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте; 

●  умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений; 

●  умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой помощи в 

несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила ухода за больным. 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» у учащихся 

должны быть сформированы следующие знания и умения: 

Слесарное дело 

Учащиеся должны  

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления; 

уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

 виды металоматериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе 

работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой 

информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место  и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно 

- технологическим картам; 

 обрезать штамповую поросль; 
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 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание  инструкционно - технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора; 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Переплётно-картонажное дело 
 

Учащиеся должны  

знать: 

 правила поведения в мастерской переплётно-картонажного дела; 

 правила безопасной работы в мастерской переплётно-картонажного дела; 

 о важности труда в жизни каждого человека; 
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 основы переплётно-картонажного дела; 

 инструменты и приспособления для переплётно-картонажных работ; 

 материалы для выполнения переплётно-картонажных работ; 

 оборудование, применяемое в переплётно-картонажных мастерских; 

 обязанности учащихся бережно относиться к оборудованию в мастерской 

переплётно-картонажного дела; 

 закреплённый за учащимися индивидуальный инструмент; 

 обязанности бригадира, инструментальщика, санитара, дежурного по 

мастерской; 

 назначение книги; 

 изменение внешнего вида книги (рукопись, печатное издание, компьютерная 

дискета); 

 элементы украшения книги; 

 переплётное дело как прикладное искусство; 

 понятие брошюра; 

 достоинства и недостатки однотетрадного переплёта как одного из видов 

переплёта книжно-брошюрной продукции; 

 деталиоднотетрадного переплёта (тетрадь, обложка и скоба); 

 приёмы шитья внакидку на проволокошвейной машине при ремонте в две 

скобы брошюры; 

 устройство и принцип работы проволокошвейной машины; 

 положение рабочего стола машины при шитье внакидку; 

 правила безопасной работы при шитье на проволокошвейной машине; 

 технологию уплотнения переплётных крышек в однотетрадном переплёте с 

использованием накидных форзацев; 

 понятие гибкий, твёрдый, составной, цельный, обрезной с кантами переплёт; 

 виды материала на корешок или обложку; 

 переплёты для конторской книги, классного журнала, журнальной или 

газетной подборки бухгалтерских документов; 

 применение прокольного и брошюрного переплёта; 

 скрепление деталей прокольного переплёта, применение прошивного форзаца 

с фальчиком; 

 особенности переплётной крышки прокольного переплёта; 

 назначение шарниров; 

 порядок сборки переплётной крышки при составной цельнотканевой 

конструкции прокольного переплёта на шарнирах; 

 расположение элементов на глаз и по линейке при сборке переплётной 

крышки (расстояние между шарнирами и картонными сторонками 5мм, между 

шарнирами и отставом 2,5мм); 

 понятие форзац; 

 назначение форзаца в переплёте; 
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 виды форзаца по конструкции (приклейной, пришивной, прошивной, 

пришивной с фальчиком, накидной, составной выклейной с фальчиком) и по 

оформлению (простой, цветной, декоративный и тематический); 

 назначение фальчика; 

 назначение записной книжки, общей тетради, модели книги; 

 разные конструкции блока и применение в них форзаца; 

 технологический процесс изготовления форзаца разных видов; 

 принципиальную разницу брошюрной и книжно-журнальной продукции; 

 технические требования к качеству книжно-журнальной продукции; 

 использование новых материалов в полиграфической промышленности; 

 разницу между однотетрадном и многотетрадном соединением блока; 

 подвижные детали и участки переплёта; 

 технические условия на выполнение разных соединений блока и книжного 

переплёта; 

 рольрасставов в переплётной крышке; 

 понятие роспуск; 

 правила безопасности при обращении с иглой и колющими инструментами; 

 технологические требования при обрезке блока и изделия бумагорезательной 

машине; 

 назначение детской книги, дневника наблюдений, записной книжки в 

однотетрадном и многотетрадном переплёте; 

 назначение обложки и переплётной крышки; 

 конструкции книжных и брошюрных соединений; 

 технические требования к качеству соединения или вставке блока в 

переплётную крышку; 

 порядок и технологию вставки вручную книжного блока и шитья внакидку 

обложек с блоками на проволокошвейной машине; 

 разницу между понятиями сброшюровать и соединить блок с переплётной 

крышкой; 

 отличие «библиотечного» переплёта от «книжно-журнального»; 

 виды повреждения книги (внешние, внутренние) и определение сложности 

ремонта; 

 назначение сигнатур;  

 назначение уголков в переплётной крышке; 

 порядок ремонта книги; 

 назначение и детали адресной книги; 

 технологию изготовления адресной папки; 

 назначение ленточки – ляссе в адресной папке; 

 назначение фаски; 

 виды отделки адресной папки и требования, предъявляемые к материалам для 

её изготовления; 

 требования к уровню качества выполнения адресной папки; 
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 назначение альбома для черчения и рисования с бесшвейным клеевым 

соединением в обрезном и гибком переплёте; 

 назначение альбома на шнурах; 

 альбома на винтах; 

 виды и детали альбома для рисования и черчения; 

 материалы, применяемые для изготовления альбома; 

 способы соединения блока; 

 назначение шнура; 

 назначение винтов; 

 детали альбома на стержне; 

 назначение и выполнение стержня; 

 технологию шитья блока на стержне; 

 назначение кулис альбома; 

 

уметь: 

 проводить проверку состояния оборудования в мастерской; 

 выполнять эскиз по образцу изделия; 

 использовать эскиз изделия в процессе работы; 

 планировать работу в беседе с учителем; 

 изготавливать открытую коробку, футляр для хранения документов, записной 

книжки в гибком обрезном переплёте в записной книжки в цельнотканевом твёрдом 

переплёте; 

 выполнять обложку для книг или журнала из школьной библиотеки, для 

детской книги брошюрного типа; 

 изготавливать форзац с фальчиком; 

 определять прямой угол у листа бумаги и картона: по угольнику, путём 

наколки, на глаз; 

 выполнять установку прямого угла при рубке картона на картонажно-

рубильном станке КН-1; 

 определять направления волокон у картона, бумаги и технической ткани при 

заготовке деталей на однотетрадных переплётах; 

 выполнять приёмы кроя деталей из различных материалов при помощи 

ножниц, ножа и картонорубилке; 

 выполнять фальцовку листов и комплектовку вкладкой; 

 выклеивать обложки; 

 шить внакидку в две скобы; 

 выполнять уплотнение обложек однотетрадной детской книги и журнала; 

 отделять обложки; 

 изготавливать накидные форзацы с фальчиком; 

 выполнять крой картонных сторонок; 

 выполнять сборку переплётной крышки; 

 выполнять наклейку обложки книги на крышку; 

 выполнятькомплектовкуоднотетрадного блока с накидным форзацем; 
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 прошивать внакидку проволокой по корешку; 

 вставлять блок в переплётную крышку; 

 выполнять скрепление деталей прокольного переплёта; 

 шить втачку проволокой при выполнении прокольного переплёта толщиной 

более 15-20мм; 

 выполнять сверление или прокол отверстий шилом в переплёте толщиной 

более 15-20мм; 

 соединять блок суровыми нитями или тесьмой; 

 выполнять заклейку корешка перед сверлением блока; 

 выполнять роспуск листов при выполнении прошивного форзаца с фальчиком; 

 выполнять спуск и приклейку тканевого фальчика; 

 выполнять подборку и заготовку материалов на блок; 

 выполнять форзац с прошивным тканевым фальчиком в роспуске; 

 выполнять роспуск листов с учётом ширины шарнира переплётной крышки; 

 выполнять заклейку корешка блока; 

 шить проволокой втачку стопы блока; 

 выполнять обрезку блока с трёх сторон; 

 изготавливать переплётную крышку в цельном или составном переплёте 

(закрой картонных сторонок, отрезку от них шарниров, закрой картонного отстава и 

материала на обложку); 

 выполнять сборку переплётной крышки на глаз и с учётом расположения 

картонных сторонок, шарниров и отстава; 

 ориентировать по чертежу; 

 анализировать качество работы; 

 определять на образцах переплётного изделия видов форзацев; 

 подбирать бумаги и ткани на разные виды форзаца; 

 выполнять разные форзацы; 

 выполнять форзац с фальчиком (прошивной, прошивной и составного 

выклейного); 

 сравнивать способы шитья блоков с использованием прошивного и 

пришивного форзаца; 

 определять прочности форзаца с тканевым фальчиком и без него; 

 определять прочности соединения блока с переплётными крышками при 

использовании форзацев разных конструкций; 

 определять направления волокон у фальчиков и форзацной бумаги при 

составлении роспуска; 

 выполнять промазку клеем определённых частей форзацных листов; 

 шитьвзахват нитками многотетрадного блока; 

 выполнять изделия с составным выклейным форзацем с фальчиком; 

 разметку и обрезку блока; 

 изготавливать переплётные крышки разных конструкций в гибком и твёрдом 

переплётах и вставка в них блоков; 

 изготавливатьоднотетрадный переплёт; 
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 шить внакидку однотетрадного переплёта; 

 отделку переплётной крышки; 

 отделять блок от переплётной крышки; 

 разбор блока по тетрадям (по печатным листам); 

 очистку тетрадей от клея; 

 склеивать порванные листы при помощи кальки; 

 изготавливать форзац (приклейной или прошивной с фальчиком); 

 шить блок; 

 заклейку корешка блока и просушку; 

 обрезку блока; 

 расчёт размеров (по блоку) и изготавливать переплётную крышку; 

 роспуск бросовой бумаги для изготовления «мягкости» переплётов; 

 натяжку краёв крытье материала и заправки уголков (прямых с кругленных); 

 крой картонных сторонок из плотного (3-5мм) картона; 

 снятие фасок; 

 раскрой шаблона для шпации; 

 крой ткани или заменителей для крытья папки; 

 сборку папки с прямыми или скругленными уголками; 

 выклейку папки с подклейкой ленточки-ляссе; 

 внешнюю и внутреннюю отделку папки; 

 разбор блока по тетрадям с учётом специальных пометок-сигнатур; 

 расчёт размеров переплётной крышки (с учётом размера книжного блока); 

 нарезку ватманской бумаги, на блок с припуском на обрезку с трёх сторон; 

 альбом на шарнирах; 

 пробивку отверстий на блок; 

 изготавливать переплётную крышку на шарнирах по заданным размерам 

стопы бумаги; 

 соединять блок с переплётной крышкой при помощи шнура; 

 фальцовку альбомных листов; 

 заготовку гребешка (разметку, рицовку, фальцовку); 

 изготавливать составные выклейные форзацы; 

 шить блок альбома и заклейка его корешка; 

 заполнять технологические карты; 

 ориентироваться по чертежу; 

 работать с соблюдением техники безопасности. 
 

Швейное дело 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 
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Должны уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия (детали); 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

 выполнять мелкий ремонт изделий из различных материалов; 

 изготавливать швейные изделия с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; 

 осуществлять контроль качества выполняемых работ с использованием 

измерительных, контрольных и других инструментов. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Полученные данные  используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования.  

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью 

планируемых результатов освоения Программы призвана решить следующие 

задачи:  

  

объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

 на  нравственное  развитие  и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения  

содержания  учебных  предметов  и  формирование  базовых  учебных действий; 

 освоения  Программы, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

ижений  обучающихся  и  оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

 динамики  учебных  достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции.  

Результаты  достижений  обучающихся  с  умственной  отсталостью  в  

освоении Программы  являются  значимыми  для  оценки  качества  образования  
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обучающихся.  При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  

индивидуальных особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся  с умственной отсталостью;   

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений 

психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  

возможностей обучающихся;  

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  

освоении содержания  Программы,  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,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса 

образования  детей  с  умственной  отсталостью,  самым  тесным  образом  

взаимосвязаны  и касаются  одновременно  разных  сторон  процесса  

осуществления  оценки  результатов  их образования.  

Оценке подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными 

(жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-

ориентированных задач  и  обеспечивающими  формирование  и  развитие  

социальных  отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка  личностных  результатов предполагает, прежде  всего,  оценку 

продвижения ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  

которые,  в  конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всестороння  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  социальными 

(жизненными)  компетенциями  может  осуществляться  на  основании  применения  

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Состав  

экспертной  группы  определяется образовательной  организацией  и  включает  

педагогических  и  медицинских  работников (учителей,  воспитателей,  учителей-

логопедов,  педагогов-психологов,  социальных педагогов,  врача  психоневролога,  

невропатолога,  педиатра),  которые  хорошо  знают ученика.  Для  полноты  оценки  

личностных  результатов  освоения  обучающимися  с умственной  отсталостью  

Программы  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных  

представителей),  поскольку  основой  оценки  служит  анализ  изменений  

поведения обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных  социальных  

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

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов  –  нет продвижения; 

1 балл –  минимальное  продвижение;   

2  балла  –  среднее  продвижение;   

3  балла  –  значительное продвижение.  
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Подобная  оценка  необходима  экспертной  группе  для  выработки ориентиров  

в  описании  динамики  развития  социальной  (жизненной)  компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного  развития  ребенка,  но  и  отследить  наличие  или  отсутствие  

изменений  по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью предметных  

результатов  должна  базироваться  на  принципах  индивидуального  и 

дифференцированного  подходов.  Усвоенные  обучающимися  даже  

незначительные  по объему  и  элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  

должны  выполнять коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  

определенную  роль  в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом.    

Для  преодоления  формального  подхода  в  оценивании  предметных  

результатов освоения Программы необходимо, чтобы балльная оценка  

свидетельствовала  о  качестве  усвоенных  знаний.  В  связи  с  этим  основными 

критериями оценки   планируемых результатов являются следующие: 

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

надежность).  Таким  образом,  усвоенные  предметные  результаты  могут  быть  

оценены  с точки  зрения  достоверности  как  «верные»  или  «неверные».  

Критерий  «верно»  / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах  их  появления,  способах  их  предупреждения  

или  преодоления.  По  критерию  

прочности  могут  оцениваться  как  удовлетворительные;  хорошие  и  очень  

хорошие (отличные).  

Результаты  освоения Программы  выявляются  в  ходе  выполнения  

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

явления  (устные,  письменные, практические);  

репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  

их  как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

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

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

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  
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Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

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

усвоения учебного  материала  (полнота  и  осознанность  знаний,  умение  

применять  знания  в стандартной  и  нестандартной  ситуациях,  умение  выбирать  

наиболее  целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом 

особенностей предмета и др.);  

-  имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 

стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, 

графические, творческие работы, рабочие и контрольные тетради учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1.  Использование  наряду  с  оценочными, безоценочных  форм  представления 

результатов образовательной деятельности  –  совокупности творческих работ, 

элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;  

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

то, что знает и умеет по данному вопросу;  

3.  Стимулирование  обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  не 

сокрытию  своего  незнания  и  неумения;  формирование  потребности  в  

адекватной  и конструктивной самооценке; 

4.  Использование  оценки  в  виде  суждений  о  причинах  допущенных  ошибок  и 

возможных путях их исправления. 

Определяющими  функциями  системы  оценивания,  обусловленными  

возрастными психологическими  особенностями  и  накопленным  у  обучающихся  

социальным  опытом, таким образом, являются: воспитательная  –  формирование  

положительной  мотивации  к  учению,  навыков самоконтроля; эмоциональная  –  

создание  соответствующего  оценке  эмоционального  фона, стимулирующего к 

учению, ориентирующего на возможность успеха; социальная  –  определение  

соответствия  достигнутых  обучающимися  результатов установленных 

государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Формы контроля и учета образовательных достижений обучающихся: 

- устный опрос 

-письменная самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-анализ динамики текущей успеваемости 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — программа 

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

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности, учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

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

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

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

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I - IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 

него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

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

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

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

Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать,  конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дейст-

вия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

V – IX классы 

Личностные учебные действия: 

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  
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 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом 

следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени 

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

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 
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делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки: 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2  балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4  балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5  баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Обучение ведется по адаптированным рабочим программам, составленным в 

соответствии с Программами под редакцией В.В. Воронковой (вариант №1 учебного 

плана VIII вида БУП-2002). 

Структура адаптированных рабочих программ является формой представления 

учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

- Пояснительная записка 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- Содержание учебного предмета 

- Тематическое планирование 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов расположены на 

сайте школы в разделе «Образование» https://sh9-kaliningrad-

r27.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ . 

Перечень адаптированных рабочих программ учебных предметов, УМК 

в рамках АООП обучающихся с умственной отсталостью представлен в таблице. 

https://sh9-kaliningrad-r27.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://sh9-kaliningrad-r27.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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Учебный предмет, курс Класс Автор УМК, программы 

Письмо и развитие речи 9 
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 9 класс. 

Учебник для  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид), Просвещение 

Чтение и развитие речи 9 
Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9 класс. Учебник 
для  специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид), Просвещение 

Математика 9 
Перова М.Н. Математика. 9 класс. Учебник для  
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид), Просвещение 

География 9 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 9 класс. 

Учебник для  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид), Просвещение  

Биология 9 
Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек. 9 

класс. Учебник для  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид), Просвещение 

История Отечества 9 
Пузанов Б.П. История России 9 класс. Учебник для  

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид), Владос 

Обществознание 9 
В.М. Мозговой, В.В. Воронкова. Обществознание. 

Учебник для 8-9 классов., Владос 
  

Физическая культура 9 А.А. Дмитриев, И.Ю. Жуковин, С.И.Веневцев 

Социально-бытовая 

ориентировка 
9 В.И. Романина, Н.П. Павлова 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. (далее, 

соответственно — Программа, школы), разработана на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ СОШ № 

9 им. Дьякова П.М., разработана с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основана на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разработана и утверждена с 
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участием коллегиальных органов управления школой, реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 
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1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу общественных 

ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при 

аксиологическом подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся 

присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный 

опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными 

особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 
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предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, 

быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.1  

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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Задачи воспитания обучающихся в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 

отношений в жизни, практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 
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Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
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доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 
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Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, 

народа России, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 
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в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 
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числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 

в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 



48 
 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду о 

Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 
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наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 
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этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с 

учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 
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Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных 

социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, 
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потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных 

наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 

с учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

Свой отсчёт мы начинаем с единственного на сегодняшний день документа: 

приказа № 145 от 26 октября 1946 г. о завозе топлива в школы города Калининграда, 

в котором упоминается, что в школу № 9 завезено самое маленькое количество дров 

по сравнению с остальными школами, работающими в городе в октябре 1946 года. 

2015 год – присвоение школе имени летчика-штурмовика Героя Советского 

Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича (Решение Городского 

Совета депутатов г. Калининграда № 92 от 25 марта 2015 г.) и открытие 4 апреля 

памятной доски на здании школы (автор доски Мороз Ф.А.) 

В школе обучаются коренные жители, дети разных национальностей и 

«приезжие» - переселенцы. Все это делает облик школы и ее воспитательной 

системы неповторимым и необычным. Этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности учтены при формировании ресурсов воспитательной 

программы. Так же воспитательная работа школы строится с учетом состава 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с организациями-

партнерами. Для МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. это: МАУ ДК 

«Машиностроитель», МАУ ДШИ «Гармония», МАУ ДО ДДТ «Родник», в/ч 77100, 

в/ 39064, Управление Росгвардии по Калининградской области, пожарно-

спасательная часть № 2, КДН и ЗП, ПДН ОП № 3, МАУ Молодежный Центр. 

Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее 

насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского 

самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных 

традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День 

Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Новогодние праздники», «Вахта 

Памяти», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника 

Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой Победе», «День 

Победы», экологические акции и субботники, спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических 

единых классных часов, недели профориентации, работа школьных отрядов: 

волонтерского отряда, отряда ЮИД, юнармейского отряда, работа социально-

психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, 

музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в 

профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и 

класса, в совместных общественно значимых делах школы, что способствует 

развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, 

сознательного отношения к труду. Приоритетом воспитательной работы МАОУ 

СОШ № 9 им. Дьякова П.М. Основными характеристиками воспитывающей среды 
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школы являются ее насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия 

всех участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности 

взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов 

детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях. Приоритетом воспитательной работы школы является 

патриотическое воспитание, уклад школьной жизни основан на духовно-

нравственных традициях. Также школа активно принимает участие в реализации 

Всероссийских проектах и конкурсах:  

-конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества 

школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся 

проявлять себя, учиться новому и менять мир лучшему среди сверстников в своей 

группе, школе, стране; 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым 

различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др.  

Также с нового учебного года школа будет принимать участие в реализации 

федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ – отрасли» - проект, 

который предоставляет талантливым школьникам 8-11 классов возможность 

прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам 

программирования, а также школа будет принимать участие в таких региональных 

проектах, как дополнительное образование «Новые места» для учащихся 5-11 

классов и губернаторской программе «УМная PROдленка» для учащихся 1-4 

классов, которая позволит с помощью региональной поддержки обеспечить равный 

доступ обучающихся начальной школы к дополнительному образованию в 

общеобразовательной организации вне зависимости от финансового положения 

семьи и места жительства ребенка. 

Результатами реализации губернаторской программы «УМная PROдленка» 

станут позитивная занятость и всестороннее развитие обучающихся начальной 

школы во внеурочное время с учетом познавательных потребностей и интересов. 

При этом будет усилена воспитательная составляющая общеобразовательных 

организаций в целом, сформирован вектор начального этапа профессионального 

самоопределения младших 
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отряд, отряд ЮИД. Также работаем по направлению общественно - государственной 

детско- юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». В школе организовано ученическое самоуправление. Осуществляется 

преемственность деятельности обучающихся на всех уровнях образования, 

возрастных ступенях обучения. Исполнительным органом школьного ученического 

самоуправления, действующим между всеми возрастными ступенями обучения, 

является Совет старшеклассников. Деятельность органов школьного ученического 

самоуправления направлена на координацию ученических коллективов. Органом 

самоуправления классов является Актив класса. Работа Совета старшеклассников 

строится в рамках деятельности следующих отделов: «Науки и образования», 

«Информации», «Культуры и досуга», «Патриотический», «Правопорядка», «Спорта 

и ЗОЖ». Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни школы работают общешкольный 

родительский комитет (законных представителей обучающихся) школы и классные 

родительские комитеты. В связи с возрастающими требованиями к деятельности 

классного руководителя, в школе работает методическое объединение классных 

руководителей. 

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. в соответствии с ФГОС по направлениям 

воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
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ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем подразделе. 

 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселка, района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности; 
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 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
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обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. 

д. 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей 

уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 
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стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Внешкольные мероприятия 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 
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возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие 

обучающиеся, родители и педагогические работники могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными обучающимися несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников;   

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 

34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших  

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
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деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных 

командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших 

классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей; 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

Данный раздел (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 

правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 
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Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

раздела, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании; 

− консультации, беседы; 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений; 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.; 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем; 

− организация психокоррекционной работы; 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка; 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими 

правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами 

личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев 

являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования 

опыта безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы 

внеклассной и учебной деятельности. 

В результате анализа профилактической работы, проводимой в МАОУ СОШ 

№ 9 им. Дьякова П.М. определены следующие проблемы: 

· отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся, пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины, нежелание родителей приходить в 

школу для совместного решения проблем обучающихся; 

· недостаточная занятость подростков группы риска в каникулярный период, 

недостаточная роль классных руководителей в организации занятости 

обучающихся; 

· недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся и их 

родителей. 
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Цель профилактической работы МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. – 

создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения 

социально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры 

обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики: 

– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической 

зависимости); 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений; 

– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 

(на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в 

том числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, 

русский язык и др.); 

- программ внеурочной деятельности; 

- Комплексного плана работы МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. и субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- плана профилактической деятельности; 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и 

родителями); 

- плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, 

педагогами); 

- календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с 

обучающимися, родителями, педагогами образовательной организации): 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 

мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней. 

Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника 

профилактики: 

· Месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС (сентябрь – 

октябрь); 

· Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 

· Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

· Декада правовых знаний и др. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление 

несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 

опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-

педагогическая): организация работы Совета профилактики; организация службы 

медиации. Организация индивидуальной профилактической деятельности 

(вторичная профилактика). Формы: диагностика, консультирование, организация 

межведомственного взаимодействия) и др. 
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Социальное партнёрство 
Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и 

воспитательные задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и 

задачами Программы развития школы. Социальное партнерство должно быть 

осознанное, добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично 

развитой, социокультурной, самореализованной личности обучающегося. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены 

направления воспитания и социализации обучающихся, а также организовано 

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, профориентационной, 

культурной, профилактической, спортивно-оздоровительной направленности. 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся школы 

следующие: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, ответственного отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры. 

 Стимулирование инициативы самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся и воспитанников через дальнейшее развитие системы 

ученического самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
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обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации 

и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

 советник директора по воспитательной работе;  

 классные руководители;  

 педагог-психолог;  

 социальный педагог;  

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

  педагоги дополнительного образования. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ СОШ № 9 им. 

Дьякова П.М. связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения:  

1.Положение о классном руководителе.  

2.Положение о дежурстве МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.  

3. Положение о методическом объединении.  

4.Положение о внутришкольном контроле.  

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.  

6.Положение о Совете профилактике правонарушений.  

7.Положение о родительском комитете МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

8. Положение о дежурстве в МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.  

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся. 

10.Положение о Ппк. 

12. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ СОШ № 9 им. 

Дьякова П.М.  

13. Положение о школьном спортивном клубе МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова 

П.М.  

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования:  

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ.  

3.Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4.Программа Воспитания (Примерная рабочая программа воспитания для 

общеобразовательных организаций). 

5.О проекте «Апробация и внедрение примерной программы».  
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6.Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института 

стратегии развития образования Российской академии образования» «Воспитание в 

современной школе: от программы к действиям». 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. более 1600 обучающихся. Из них 62 

обучающихся - это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. К ним 

относятся дети с умственной отсталостью, с задержкой психического развития, 

дети-инвалиды.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех  участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
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вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной 

работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
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обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

 работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого классными 

руководителями, а затем заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работа) в конце учебного 

года. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в 

условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 
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― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педаго-

гической помощи детям с умственной отсталостью с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе-

чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогической службы школы 

и фельдшера в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работыс обучающимися с 

умственной отсталостью 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

во второй половине дня (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 
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― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 
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― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей, 
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― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи 

и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье-
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сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью  и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью, 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их 

развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.1.1.Описание особенностей учебно-воспитательного процесса.      

Обучение  в  школе  организовано  в  одну  смену  (начало  первого  урока  в  

8.00).  Школа работает в условиях 5-дневной учебной недели. Основной формой 

организации учебно-воспитательного процесса в школе является классно-урочная 

система. Вместе с тем, в школе организована  возможность обучения на дому. 

Учащиеся, которые в силу психофизических и соматических причин не могут 

посещать занятия  в школе, по направлению врача-психотерапевта обучаются на 

дому. 

Коррекционные  занятия  по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

проводятся после уроков с группой учащихся из 3-5 человек. 

Много  внимания  в  школе  воспитательной работе.  Перед  школой  стоит  

задача  воспитать  учащихся  так,  чтобы  их  самостоятельное поведение  в  

разнообразных  жизненных  ситуациях  соответствовало  существующим  в  

обществе социальным  нормам.  Формированию  системы  нравственно  -  правового  

сознания  и  социального поведения учащихся способствует проведение в школе 

различных воспитательных мероприятий, экскурсионная и просветительская работа, 

вовлечение учащихся в образовательную среду города, района. 

3.1.2. Система текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущая аттестация  учащихся  производится  по  итогам четвертей  по  

четырёхбальной  системе  оценивания (2,3,4,5). Результат  продвижения  учащихся  

в  обучении  определяется  на  основе  анализа  (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи и т.п.).  Индивидуальные  и  

групповые  коррекционные  занятия  по  развитию психомоторики и сенсорных 

процессов оцениваются путем анализа динамики развития ребенка.  

Промежуточная  аттестация  проводится ежегодно в конце учебного года по 

всем предметам учебного плана. По результатам промежуточной аттестации 

учащиеся в 9 классе допускаются к итоговой аттестации.  
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Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по трудовой подготовке. 

Учащимся, успешно освоившим адаптированные общеобразовательные программы 

по предметам и сдавшим экзамен по трудовой подготовке, выдаётся свидетельство 

об обучении установленного образца. 

  3.1.3. Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии с базисным учебным планом 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант), 

утверждённым приказом от 10.04.2002 № 29/2065. 

Учебный план  фиксирует  общий  объем нагрузки,  максимальный  объем  

аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру обязательных  

предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  

по классам и учебным предметам.  

Учебный план составлен с учетом  решения двух основных задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и 

мировой культуре; 

- как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть 

недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 

регуляции поведения. Соответственно, учебный план состоит из нескольких 

разделов.  

        Специфической формой организации учебных занятий в 9 классе являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия с психологом, курс 

социально-бытовой ориентировки, факультативные занятия «Основы информатики» 

и «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности». 

          В IX классе продолжается обучение общеобразовательным предметам, 

преподаётся трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

По окончании учебного года обучающиеся проходят трудовую практику. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 (для обучающихся с умственной отсталостью).  

9 класс  (в соответствии с БУП-2002) 

 

Общеобразовательные 

области 

Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

I.Общеобразовательные курсы:   

Письмо и развитие речи 4 136 

Чтение и развитие речи 3 102 

Математика 4 136 

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 
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Обществознание 1 34 

Физическая культура  2 68 

II.Трудовая подготовка   

Профессионально-трудовое обучение  14 476 

Трудовая практика (в днях)  20 

III.Коррекционная подготовка   

Коррекционные курсы: 

- социально-бытовая ориентировка  

 

2* 

 

68* 

Итого:  Обязательная нагрузка 

учащегося 

36 1224 

Факультативные занятия 2* 68* 

Всего максимальная нагрузка 

учащегося 

38 1292 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (аудиторная недельная 

урочная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе) 

33 1122 

 

* курсы во второй половине дня 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (обучение на дому) 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(в соответствии с БУП-2002) 

9 класс 

 

 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов  

всего Из них очно Из них 

самостоятельно 

в 

недел

ю 

в год в 

недел

ю 

в год в 

недел

ю 

в год 

I.Общеобразовательные 

курсы: 

      

Письмо и развитие речи 4 136 3 102 1 34 

Чтение и развитие речи 3 102 2 68 1 34 

Математика 4 136 3 105 1 70 

Биология 2 68 1 34 1 34 

География 2 68 1 34 1 34 

История Отечества 2 68 1 34 1 34 

Обществознание 1 34 0,5 17 0,5 17 

Физическая культура  2 68 1 34 1 34 

II.Трудовая подготовка       

Трудовое обучение       

Профессионально-трудовое 

обучение  

14 476 4 136 10 340 

Трудовая практика (в днях)  20  20   

III.Коррекционная подготовка       
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Коррекционные курсы: 

- социально-бытовая 

ориентировка  

 

2* 

 

68* 

 

1* 

 

34* 

 

1* 

 

34* 

Обязательные индивидуальные 

и групповые коррекционные 

занятия с психологом 

      

Итого:   

Обязательная нагрузка 

учащегося 

36 

 

1224 

 

17,5 595 18,5 629 

Факультативные занятия 2* 68*   2* 68* 

Всего максимальная нагрузка 

учащегося 

38 1292 17,5 595 20,5 697 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(аудиторная недельная 

урочная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе) 

33 1122 17,5 595 15,5 527 

 

* курсы во второй половине дня 

 

3.1.4.Формы промежуточной аттестации 

Общеобразовательные курсы Формы промежуточной аттестации учащихся 

Письмо и развитие речи Диктант 

Чтение и развитие речи Работа с текстом 

Математика Тестовая работа 

История Отечества Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

География Практическая работа 

Природоведение, биология Практическая работа 

Музыка и пение Тестовая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Физическая культура Сдача нормативов  

Трудовая подготовка Практическая работа 

Коррекционная подготовка 

-социально-бытовая ориентировка 

-обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия с 

психологом 

Зачет 

 

3.2. Календарный учебный график  

 

Начало учебного года – 01.09.2023 г., окончание учебного  года – 24.05.2024 г. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти. 
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  Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 

2 четверть 2 четверть 07.11.2023 29.12.2023 

3 четверть 3 четверть 09.01.2024 22.03.2024 

4 четверть 4 четверть 01.04.2024 24.05.2024 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительность в 

днях 

осенние 28.10.2023 06.11.2023 10 

зимние 30.12.2023 08.01.2024 10 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели – пять дней. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Занятия проводятся в  1 смену, продолжительность уроков –  40 минут. 

Чередование учебной деятельности: 

 урочная деятельность проводится в соответствии с расписанием уроков; 

 курсы вне  рамок максимальной аудиторной нагрузки проводятся после 

уроков спустя 40 минут. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности;  

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к 

другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на 

коррекционно-развивающую область), в 9 классе составляет не более 340 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, 

задачам и результатам воспитания.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 
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Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, 

смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе заключается в том, что в ней созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в школе в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и 

без таковых). Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова используется план внеурочной деятельности. Формы 

и способы организации внеурочной деятельности определяются самостоятельно, 

исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

воспитательных результатов – духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися с умственной   

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По каждому из направлений 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

 наиболее привлекательных видах практической, художественно 

 эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать 

с людьми, работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
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практической, общественно полезной деятельности. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1 Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

9 класс каждый учебный 

понедельник  

Заместитель 

директора Егорова 

В.С., 

преподаватель-

организатор 

Зиборов Ю.О. 

 Праздники    

1 День знаний 

 

9 класс 1 сентября 

 

Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

2 День учителя 9 класс 5 октября Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

3 Международный день 

пожилых людей  

9 класс 1 октября Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

4 День отца в России 9 класс 16 октября 

 

Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

5 День матери в России 9 класс 27 ноября 

 

Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

6 Новогодняя елка 9 класс декабрь Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 
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7 День Защитника 

Отечества 

9 класс 22 февраля  Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

8 Масленица 9 класс февраль-март Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

9 Международный 

женский день 

9 класс 8 марта Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

10 День Победы  9 класс 9 мая  Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

11 Последний звонок 9 класс май Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

12 Выпускной 9 класс июнь Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Киреева Т.Л., 

классные 

руководители 

 Классные часы    

1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

9 класс 3 сентября классные 

руководители 

2 День окончания Второй 

мировой войны  

9 класс 3 сентября классные 

руководители 

3 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

9 класс 7 сентября классные 

руководители 

4 Международный день 

распространения 

грамотности 

9 класс 8 сентября классные 

руководители 

5 165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

9 класс 8 сентября классные 

руководители 
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Циалковского (1857-

1935) 

6 Международный день 

музыки 

9 класс 1 октября классные 

руководители 

7 Международный день 

школьных библиотек 

9 класс 25 октября 

 

классные 

руководители 

8 День памяти жертв 

политических репрессий 

9 класс октябрь классные 

руководители 

9 День народного 

единства 

9 класс 4 ноября  классные 

руководители 

10 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России  

9 класс 8 ноября классные 

руководители 

11 День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

9 класс 8 ноября классные 

руководители 

12 День начала 

Нюрнбернского 

процесса 

9 класс 20 ноября классные 

руководители 

13 День неизвестного 

солдата 

9 класс 3 декабря классные 

руководители 

14 Международный день 

инвалидов 

9 класс 3 декабря классные 

руководители 

15 День добровольца 

(волонтера) в России 

9 класс 5 декабря классные 

руководители 

16 Международный день 

художника 

9 класс 8 декабря классные 

руководители 

17 День героев  Отечества 9 класс 9 декабря классные 

руководители 

18 День Конституции 

Российской Федерации 

9 класс 12 декабря  классные 

руководители 

19 День российского 

студенчества 

9 класс 25 января классные 

руководители 

20 День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

9 класс 27 января классные 

руководители 

21 День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

9 класс 27 января классные 

руководители 
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День памяти жертв 

Холокоста 

22 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской битве  

9 класс 2 февраля классные 

руководители 

23 День российской науки 9 класс 8 февраля классные 

руководители 

24 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

9 класс 15 февраля классные 

руководители 

25 Международный день 

родного языка  

9 класс 21 февраля  классные 

руководители 

26 200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

9 класс 3  марта  классные 

руководители 

27 День воссоединения 

Крыма с Россией  

9 класс 18   марта  классные 

руководители 

28 Всемирный день театра 9 класс 27   марта  классные 

руководители 

29 День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

9 класс 12 апреля  классные 

руководители 

30 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

9 класс 19 апреля  классные 

руководители 

31 Всемирный день Земли 9 класс 22 апреля  классные 

руководители 

32 День детских 

общественных 

организаций России 

9 класс 19 мая  классные 

руководители 

33 День славянской 

письменности и 

культуры  

9 класс 24 мая  классные 

руководители 
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 Тематические недели, 

декады, месячники 

   

1 Неделя безопасности 9 класс сентябрь, март классные 

руководители, 

заместитель 

директора Егорова 

В.С. 

2 Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

9 класс сентябрь, март классные 

руководители 

3 Месячник пожарной 

безопасности 

9 класс октябрь классные 

руководители 

4 Международные дни 

наблюдения птиц 

9 класс октябрь классные 

руководители 

5 Дни правовых знаний 9 класс ноябрь классные 

руководители, 

заместитель 

директора Егорова 

В.С. 

6 Экологический 

месячник 

9 класс сентябрь, апрель классные 

руководители 

 Спортивные 

соревнования 

   

1 Дни здоровья 9 класс 1 раз в четверть учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

2 Дни здорового образа 

жизни  

9 класс декабрь, апрель классные 

руководители 

 2. Классное руководство 

1 Знакомство с классами 9 класс сентябрь классные 

руководители 

2 Составление 

социальных паспортов 

9 класс сентябрь классные 

руководители 

3 Общешкольный 

классный час «Разговор 

о главном» 

9 класс каждый учебный 

понедельник 1 

урок 

классные 

руководители 

4 Работа с 

государственными 

символами России 

9 класс в течение года классные 

руководители 

5 Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 класс сентябрь классные 

руководители 

6 Родительское собрание  9 класс сентябрь классные 
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руководители 

7 Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

9 класс в течение года классные 

руководители 

8 Индивидуальная работа 

с обучающимися 

9 класс в течение года классные 

руководители 

9 Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

9 класс в течение года классные 

руководители 

10 Работа с родителями 

или законными 

представителями 

9 класс в течение года классные 

руководители 

11 Родительские собрания 9 класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

12 Организация участия в 

детских объединениях 

(РДШ, Большая 

перемена). 

9 класс в течение года классные 

руководители 

 3. Школьный урок 

1 Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

9 класс в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Руководство 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

учащихся 

9 класс в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная 

минутка на уроке 

русского языка)  

9 класс 08.09 Учителя русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора Егорова 

В.С. 

4 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации)  

9 класс 04.10 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зиборов Ю.О., 

заместитель 

директора Егорова 

В.С., классные 

руководители 

5 День рождения Ф.М. 

Достоевского 

(информационная 

9 класс 11.11 Учителя русского 

языка и литературы 
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минутка на уроке 

литературы)  

6 День начала 

Нюрнбергского 

процесса (минутка 

информации на уроках 

истории и 

обществознания)  

9 класс 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

7 День рождения Н.А. 

Некрасова 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы)  

9 класс 10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

8 Интерактивные уроки 

родного русского языка 

к Международному дню 

родного языка  

9 класс 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

9 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны)  

9 класс 01.03 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зиборов Ю.О., 

заместитель 

директора Егорова 

В.С., Совет 

старшеклассников 

10 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной 

охраны)  

9 класс 30.04 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зиборов Ю.О., 

заместитель 

директора Егорова 

В.С., Совет 

старшеклассников 

11 День государственного 

флага Российской 

Федерации  

9 класс 22.05 Учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

12 День славянской 

письменности и 

культуры  

9 класс 24.05 Учителя русского 

языка, заместитель 

директора Егорова 

В.С. 

 4. Внеурочная деятельность 
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6-9 классы 

Направления 
Название 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

организации 

Количество 

часов 

6 7 8 9 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Духовно-

нравственное 

 «Разговор о 

важном» 

Гражданско- 

патриотическая 

Цикл классных 

часов 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Социальное «Профессиональн

ая ориентация» 

Социальная, 

познавательная, 

трудовая 

Специализиронный 

курс 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Обще 

интеллектуально

е 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Познавательная Специализированн

ый курс 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Вариативная часть 

Общекультурно

е 

«Калейдоскоп 

событий» 

Художественное 

творчество 

Тематические 

классные часы, 

творческие 

мастерские, 

образовательные 

путешествия и 

экскурсии, походы в 

культурно-

досуговые центры, 

музеи, библиотеки 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Социальное «Быть 

гражданином: мои 

права, моя 

ответственность, 

мой выбор» 

Проектная  Дискуссии, написание 

творческих и 

проектных работ 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

«Формирование 

финансовой 

грамотности» 

Социальная, 

познавательная 

Специализированн

ый курс 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

В рамках 

реализации ООП 

ООО Программы 

воспитания 

Общественно 

полезные 

практики 

Экологические 

акции, субботники, 

уборки и т.д. 

4 4 4 4 

Организация 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

«Часы откровения, 

встречи со 

специалистами» 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

Спортивно-

оздоровительно

е 

 

В рамках 

реализации ООП 

ООО Программы 

воспитания 

Спортивно-

оздоровительна

я 

Спортивные 

мероприятия в 

соответствии с 

планом ВР 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Школьный 

спортивный клуб 
Игровая Тренировки 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 
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«Рост» 

В рамках 

реализации ООП 

ООО Программы 

воспитания 

Просветительск

о-

оздоровительна

я 

Свободные 

дискуссии по 

проблемам ЗОЖ, 

встречи со 

специалистами 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

ВСЕГО     34

0 

34

0 

34

0 

34

0 
 

 5. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

9 класс в течение года классные 

руководители 

2 Оформление классных 

уголков 

9 класс сентябрь классные 

руководители 

3 Уход в кабинетах за 

растениями 

9 класс в течение года классные 

руководители 

4 Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

9 класс в течение года классные 

руководители 

5 Озеленение 

пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьных 

клумб. 

9 класс май-сентябрь классные 

руководители 

 6. Работа с родителями 

1 Общешкольные 

родительские собрания 

9 класс 2 раза в год  Классные 

руководители 

2 Классные родительские 

собрания  

9 класс в течение года, 

по графику 

Классные 

руководители 

3 Родительский всеобуч  9 класс в течение года, 

по графику 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора Егорова 

4 Создание 

общешкольного 

родительского 

комитета, Совета 

школы, планирование 

их работы 

9 класс сентябрь Классные 

руководители 

5 Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

9 класс по 

необходимости 

Классные 

руководители 

6 Индивидуальные 9 класс по требованию Классные 
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консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

руководители 

7 Посещение семей с 

целью проверки 

соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных 

семей» (составление 

актов обследования) 

9 класс по 

необходимости 

Классные 

руководители 

8 Работа Совета 

профилактики 

9 класс 1 раз в четверть Заместитель 

директора Егорова 

В.С. 

9 Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий 

9 класс по плану Классные 

руководители 

10 Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

9 класс по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора Егорова 

11 Организация 

совместного посещения 

музеев, выставок, 

поездок в театр, 

экскурсий 

9 класс по плану Классные 

руководители 

 7. Самоуправление 

1 Выборы в совет класса, 

распределение 

обязанностей 

9 класс сентябрь классные 

руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

9 класс в течение года классные 

руководители 

3 Классное собрание 9 класс 1 раз в месяц классные 

руководители 

4 Отчет перед классом о 

проделанной работе 

9 класс конец уч. года классные 

руководители 

5 Выборы в Совет 

старшеклассников 

9 класс сентябрь Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Совет 

старшеклассников 

6 Работа Совета 

старшеклассников 

9 класс в течение года Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Совет 

старшеклассников 
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7 Собрание Совета 

старшеклассников 

9 класс 1 раз в месяц Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Совет 

старшеклассников 

8 Отчет Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе 

9 класс конец уч. года Заместитель 

директора Егорова 

В.С., Совет 

старшеклассников 

 8. Профилактика и безопасность 

1 Знакомство учащихся с 

уставом гимназии, 

своими обязанностями и 

правами.  

9 класс Сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Проведение 

родительских собраний 

по вопросам 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

наркомании среди 

обучающихся 5-11 

классов  

9 класс Октябрь- 

ноябрь, в 

течение года 

ПДН ОП № 3, 

администрация 

школы 

3 Беседы с учащимися на 

классных часах по 

темам:  

1. «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

2. «Проступок, 

правонарушение, 

преступление»,  

3. «Опасные игры»  

4. «Безопасный 

интернет».  

5. «Способы решения 

конфликтных ситуаций»  

9 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-11 

классов 

Социальный 

педагог 

4 Организация выставки 

книг по теме: «Знай и 

соблюдай закон».  

9 класс Октябрь Заведующая 

библиотекой 

Социальный 

педагог 

 9. Профориентация 
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1 Циклы 

профориентационных 

часов общения 

9 класс в течение года классные 

руководители 

 Экскурсии на 

предприятия города, 

фирмы, организации 

встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

9 класс в течение года классные 

руководители 

2 Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, 

тематических 

профориентационных 

парков, 

профориентационных 

лагерей, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

9 класс в течение года классные 

руководители 

3 Встречи с 

представителями 

профессий (очные и 

онлайн 

9 класс в течение года классные 

руководители 

4 Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

9 класс в течение года классные 

руководители 

5 Совместное с 

педагогами изучение 

интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

9 класс в течение года классные 

руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 
Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
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борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  
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 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   

 

3.5. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования 

к  условиям  получения  образования  обучающимися  с  умственной  отсталостью, 

представляют  собой  систему  требований  к  кадровым,  финансовым,  

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся.  

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  

быть создание  комфортной  коррекционно-развивающей  образовательной  среды:  

 обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность, 

открытость  и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества,  духовно-нравственное  развитие  и  

воспитание  обучающихся;  
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 гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и  

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам.  

    В  целях  обеспечения  реализации  адаптированной  основной  

общеобразовательной программы обучающихся  с  умственной  отсталостью  в  

образовательной организации для участников образовательного процесса должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность:  

достижения  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной 

общеобразовательной  программы  всеми  обучающимися;  выявления  и  развития 

способностей  обучающихся  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков, 

осуществление  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

расширения  социального  опыта  и  социальных  контактов  обучающихся  с 

умственной отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья;  

 

ограниченными  возможностями  здоровья,  и  особых,  характерных  для 

обучающихся с умственной отсталостью;  

участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы общего  образования,  проектировании  и  развитии  

внутришкольной  социальной среды,  а  также  в  формировании  и  реализации  

индивидуальных  образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  

процесса,  в соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных 

представителей), спецификой образовательной организации;  

использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 образовательной 

программы,  а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей);  

эффективного  управления  образовательной  организацией  с  использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

  К  условиям,  необходимым  для  удовлетворения  особых  образовательных  

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

умственной отсталостью, относятся:  

екционной  работы  в  процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе 

проведения коррекционных занятий;  

о  образовательного  процесса, 

обеспечивающая  овладение  обучающимися  жизненными компетенциями; 
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-психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса обучающихся;  

ьи,  воспитывающей  ребенка  с умственной 

отсталостью.  

К  условиям,  обеспечивающим  удовлетворение  особых  образовательных  

потребностей обучающихся с умственной отсталостью, относятся: организация  

предметно-практической  деятельности,  как  основы  развития  

познавательной  сферы  обучающихся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости,  

в частности  интеллектуальной  и  речевой;  постепенность  расширения  и  

уточнение представлений  об  окружающей  действительности:  от  ближайшего  

окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и 

усложненного. введение  в  содержание  образования  учебных  предметов,  

обеспечивающих формирование  представлений  о  естественных  и  социальных  

компонентах  

окружающего  мира;  социально-бытовых  навыках,  применяемых  в  условиях 

усложненной  социальной  среды;  поэтапность  овладения  трудовыми  навыками, 

начиная от социально-бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми.  

Создание  специфических  условий  образования  обучающихся  с  умственной 

отсталостью должно способствовать:  

 

коммуникации  и  взаимодействию  в  условиях  разного  социального  окружения  

для решения жизненных задач;  

-бытовой  компетентности  обучающихся, 

способствующей   приобщению  к  самостоятельной  жизни  в  обществе,  

улучшению  ее качества;  

 

ющегося  за  пределы  семьи  и 

образовательной организации;  

обностей и интересов ребенка в 

разных  видах  практической,  художественно-эстетической,  спортивно-

физкультурной деятельности; 

ем  мире  в  совокупности  его 

природных и социальных компонентов;  

-

трудовой  деятельностью  и  возможном совершенствовании  приобретенных  

трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью 

Материально-техническое  обеспечение  ―  общие  характеристики 

инфраструктуры  общего  и  специального  образования,  включая  параметры  

информационно  образовательной  среды.  Материально-техническое  обеспечение 

школьного образования обучающихся с  умственной отсталостью должно отвечать 

не только  общим,  но  и  их  особым  образовательным  потребностям.  В  связи  с  
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этим  в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена  специфика  требований  к  организации  пространства;  

временного  режима  

обучения;  техническим  средствам  обучения;  специальным  учебникам,  рабочим 

тетрадям,  дидактическим  материалам,  компьютерным  инструментам  обучения, 

отвечающим  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  

умственной отсталостью и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники  и  учебные  пособия,  используемые  в  образовательном  процессе, 

соответствуют федеральному перечню.  

Программы  по  учебным  предметам  ориентированы  на  достижение 

следующих результатов:  

-  знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  

-  понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости;    

-  владение  базовым  понятийным  аппаратом,  необходимым  для  дальнейшего 

образования;   -  умения  на  основе  полученных  знаний  ориентироваться  в  мире 

социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

-  умения  применять  приобретенные  знания  для  решения  различных  типичных 

жизненных  ситуаций,  а  также  проблем,  связанных  с  выполнением  человеком 

типичных социальных ролей.  

Реализация Программы предусматривает применение комплекса учебных  

программ,  отобранных  на  основе  принципов  культуросообразности  и 

гуманизации  образования.  Учебные  программы  конкретизируют  содержание 

общеобразовательной  программы,  являются  средством  достижения  поставленных  

целей при условии гарантий прав субъектов образовательного процесса.  

Перечень  учебных  программ,  имеющих  соответствующие  грифы  

согласования, принимается  Педагогическим  советом  образовательного  

учреждения  в  составе настоящей  образовательной  программы.    Применение  

скорректированных  учебных программ допускается только после принятия 

Педагогическим советом.  

Реализация  образовательной  программы  предполагает  использование  

учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной 

подготовки обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 
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