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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

         Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: - овладение обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и 

социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

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

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

          В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

          Дифференцированный подход к построению АООП УО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.             

          Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 (интеллектуальными нарушениями).  

          Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  
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          Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

          В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий 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 (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 - принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 - принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

           АООП УО имеет два варианта: адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее - АООП УО (вариант 1) и 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) (далее - 

АООП УО (вариант 2).  

           Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает в пролонгированные сроки образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по 
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содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья.  

           На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее - СИПР), 

к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью.  

          АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее 

- ИПРА) в части создания специальных условий получения образования.  

          Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

II. Целевой раздел АООП УО (вариант 1)  

2.1Пояснительная записка.  

         Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

        Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач:  

− овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 − достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 − выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих соревнований; 

 − участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

         Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

         АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

         Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

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

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.  
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          Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют 9 лет.  

           В реализации АООП выделено два этапа:  

I этап - 1-4 классы и дополнительный класс;  

II этап - 5-9 классы. 

Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, коррекция 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся 

в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

          Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС).  

           Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей.  

            Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло 

раньше, тем тяжелее последствия. 

            Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 

отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких 

обучающихся в образовательных организациях. 

            В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

           Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

          Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  
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       В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

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

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

руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

         Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и 

в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

          Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т.д.  

            Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

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

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени с корригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.  
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            Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика анемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

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

развития их анемической деятельности.  

       Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

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

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

          Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна не дифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

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

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной не 

сформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего - представлений об окружающей действительности.  

          У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.    
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           Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи - письменной.  

           Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

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

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

          Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

        Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

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

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

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

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

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

           Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
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затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений являются: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

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

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

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

            Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны 

решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося.  

           Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

             Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

             Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

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

             К общим потребностям относятся:  

- время начала образования,  

- содержание образования,  

- разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

 - особая организация обучения,  

- расширение границ образовательного пространства,  

- продолжительность образования,  

- определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

             Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

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

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 - научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 - введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира;  

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 - необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой;  

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательного учреждения; 

 - постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения.  

            Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

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

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

            Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования.  

            Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

             В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
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образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

            Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

            К личностным результатам освоения АООП относятся: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.             

          Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения.  

          Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

          АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

          Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

          Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
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Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметным областям. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Язык и речевая практика» на конец обучения в младших 

классах (IV класс)  

Минимальный уровень:  
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости;  

деление слов на слоги для переноса;  

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

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

орфограммами;  

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой «ь» (после предварительной отработки);  

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

выделение из текста предложений на заданную тему;  

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему;  

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;  

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений;  

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

восприятие на слух сказок и рассказов;  

ответы на вопросы педагогического работника по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал;  

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника;  

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося;  

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень:  
различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему;  

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 

слов);  

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов);  

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

деление текста на предложения;  

выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного 

текста после его анализа;  
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чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи;  

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника;  

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный 

планили иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений;  

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

на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

педагогического работника;  

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического 

работника и анализ речевой ситуации;  

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывание своих просьб и желаний;  

выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.  

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Язык и речевая практика» на конец обучения (IX класс).  

Минимальный уровень:  
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;  

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического 

работника;  

образование слов с новым значением с опорой на образец;  

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению;  

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;  

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

работника;  

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью педагогического работника);  

нахождение в тексте однородных членов предложения;  

различение предложений, разных по интонации;  

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника);  

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли;  

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  
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составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления;  

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки);  

определение темы произведения (под руководством педагогического работника);  

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами;  

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста;  

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического работника);  

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  

установление последовательности событий в произведении;  

определение главных героев текста; составление элементарной характеристики героя на 

основе предложенного плана и по вопросам педагогического работника;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

педагогического работника;  

заучивание стихотворений наизусть (7 - 9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.  

Достаточный уровень:  
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;  

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического 

работника;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника);   

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;  

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему;  

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме;  

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем;  

составление предложений с однородными членами с опорой на образец;  

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания;  

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;  

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника);  

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
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 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);  

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов);  

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норморфоэпии;  

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение);  

определение темы художественного произведения; 

 определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника);  

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя);  

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью педагогического работника);  

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст;  

ориентировка в круге доступного чтения;  

выбор интересующей литературы (с помощью педагогического работника);  

самостоятельное чтение художественной литературы;  

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.  

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Математика» на конец обучения в младших классах (IV класс)  

Минимальный уровень:  

знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке;  

откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;  

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами;  

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  

определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 

работника);  

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

 вычисление длины ломаной;  

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

фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания;  
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знание названий элементов четырехугольников; 

 вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью педагогического работника);  

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  
знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне 

практических действий;  

знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;  

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах;  

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин.;  

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия;  

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

вычисление длины ломаной;  

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения;  

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Математика» на конец обучения (IX класс)  

Минимальный уровень:  
знание числового ряда чисел в пределах 100 000;  

чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000;  

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

 знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;  

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора;  
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знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин;  

нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть);  

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;  

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм);  

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;  

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; выполнение элементарных действий с компьютером и 

другими средствами информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с 

использованием безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками).  

 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;  

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);  

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000;  

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями;  

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора;  

решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;  

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);  

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач;  

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 
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 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка);  

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными 

ресурсами;  

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации;  

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Естествознание» на конец обучения в младших классах (IV 

класс). 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

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

и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

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

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Естествознание» на конец VI класса. 

Минимальный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагогического работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое 

растение, медонос, растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 

других обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Естествознание» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

выполнение совместно с учителем практических работ; 
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описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты, определение направлений на карте, определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Человек и общество» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 
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представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи, 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагогических работников, родителей (законных 

представителей) посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей); 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 
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пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Искусство» на конец обучения в VI классе. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: «Дымково», «Гжель», «Городец», «Каргополь»; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, «Дымково», 

«Гжель», «Городец», «Каргополь»); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 
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различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

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

изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Физическая культура» на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

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

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
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знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического 

работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Физическая культура» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 
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планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела); 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Технология» на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 



28 
 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков 

трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Технология» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 
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выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 
определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической 

работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП  

          Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» и 

педагогических кадров.  

           Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; - обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа»;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

           Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  
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− дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 − объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

− единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. Эти принципы 

отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки 

их учебных и личностных достижений. Обеспечение дифференцированной оценки 

достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

          В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты.  

          Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

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.  

1) Программа оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

          Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; - обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

           Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся.  

           При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
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- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений 

в психическом и социальном развитии обучающихся;  

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

         Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

        При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. Обеспечение дифференцированной оценки достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

        В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

        Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

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

этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов).  

         Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

        Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

         Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту динамики и 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.  
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        На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.  

        Программа оценки включает:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

1-4 классы 

 

№ Критерий Параметры оценки Индикаторы 
1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

Осознание себя 

гражданином России 

Знание названия своей страны, её 

столицы, конкретного места проживания  

Отличает мелодию гимна России 

Знает свою национальность, знает 

названия некоторых других  

национальностей, проживающих в России 

Знает герб, флаг России 

Выполняет требования правил 

внутреннего распорядка обучающихся 

Участвует в праздниках и гражданских 

акциях, посвященных знаменательным 

для России датам 

Сформированность 

чувства гордости за 

свою Родину 

Владеет элементарными представлениями 

о национальных героях и важнейших 

событиях истории России 

Знает и с гордостью относится к 

народным художественным промыслам 
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России 

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Выслушивает говорящего, не перебивая 

Проявляет уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, 

культуры 

Проявляет уважительное отношение к 

культуре, традициям других народов 

3 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Представление о себе Владеет информацией о себе (Ф.И.О., 

имена родителей, адрес дома, школы) 

но оценить свои силы и возможности 

(различает «что я хочу» и «что я могу») 

Понимает, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении 

Умеет пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (очки, слуховой аппарат и т.д.) 

Обращение за 

помощью, связанной с 

жизнеобеспечением 

Умеет обратиться ко взрослому за 

помощью, сформулировать просьбу, 

точно описать возникшую проблему в 

области жизнеобеспечения (у меня болит, 

эту мне нельзя, у меня аллергия, можно я 

пересяду, мне не видно, я не разбираю 

этого шрифта и т.д.) 

Умеет выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей и умеет 

объяснить взрослому необходимость 

связаться с семьей для принятия решения 

в области жизнеобеспечения 

Владеет навыками самообслуживания 

4 Овладение 

начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность 

конструктивных 

умений общения в 

семье, в школе, в 

социуме 

Умеет общаться в семье, в школе (со 

взрослыми: родители и педагоги):  

- слушает и слышит («слушать 

объяснение темы учителем на уроке»);  

- обращается за помощью; - выражает 

благодарность;  

- следует полученной инструкции;  

- договаривается;  

- доводит начатую работу до конца; 

- вступает в обсуждение; 

- задает вопросы 

Умеет общаться со сверстниками:  

- знакомится;  

- присоединяется к другим детям;  

- просит об одолжении;  

- выражает симпатию;  

- проявляет инициативу;  

- делится; 

 - извиняется 

Сформированность 

умения адаптироваться 

к определенной 

ситуации 

Умеет сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Способен понять ситуацию и на ее основе 
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принять адекватное решение 

5 Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность 

социально-бытовых 

представлений 

Знает и применяет изученные правила 

техники безопасности: обращение с 

электроприборами, газовыми приборами, 

правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми 

Знает номера телефонов экстренной 

помощи 

Сформированы представления об 

устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел 

Социально-бытовая 

активность 

Умеет ориентироваться в пространстве 

школы, попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в 

расписании уроков и занятий 

Участвует в повседневной жизни класса, 

мероприятиях класса и школы 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

Может инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми, умеет 

обращаться за помощью 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

Может инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками, умеет 

обращаться за помощью 

Правильно применяет ритуалы 

социального взаимодействия согласно 

ситуации 

7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Сформированность 

знаний о правилах 

поведения в разных 

социальных ситуациях 

с людьми разного 

статуса 

Соблюдает правила поведения в разных 

социальных ситуациях: с близкими в 

семье, с учителями, с учениками, с 

незнакомыми людьми 

Сформированность 

основ нравственных 

установок и моральных 

норм. Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Отвечает за свои поступки. Уважает свое 

мнение и мнение окружающих. Умеет 

вступить в контакт и общаться в 

соответствие с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, 

коррективно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательно контакта, 

выразить свои чувства: отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др. 

Сформированность 

представлений о 

ценностях общества 

Знает некоторые общечеловеческие 

(базовые ценности): совесть, счастье, 

добро, честь, долг, вера, ответственность, 

достоинство 

8 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально-

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Принятие социальной 

роли 

Понимает важность учебы, проявляет 

любознательность и интерес к новому 

(посещает школу, не имеет пропусков без 

уважительной причины) 

Развитость 

социальнозначимых 

мотивов учебной 

Активно участвует в процессе обучения 

(в урочное и внеурочное время)  



35 
 

деятельности Принятие образца «хорошего ученика» 

9 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Сотрудничество со 

взрослыми 

Сотрудничает со взрослыми в разных 

социальных ситуация, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова) 

Сотрудничество со 

сверстниками 

Участвует в коллективной и групповой 

работе сверстников, с соблюдением в 

повседневной жизни норм коммуникации 

Умение договариваться Стремится не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

Старается учитывать другое мнение в 

совместной работе 

10 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Развитие эстетических 

ценностей 

Различает категории «красиво-некрасиво» 

Развитие эстетических 

потребностей 

Проявляет заинтересованность в процессе 

прослушивания музыкальных 

произведений. Способен эмоционально 

откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

Реализация творческих 

потребностей 

Участвует в различных видах творческой 

деятельности 

11 Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других 

людей  

Сформированность 

этических чувств 

Понимает ценности нравственных норм, 

умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственными, так и 

окружающих людей 

Сформированность 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других людей 

Проявляет доброжелательность к другим 

людям, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, друзей 

Принятие ценностных 

норм 

Проявляет отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам 

12 Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность 

знаний о ЗОЖ 

Знает и соблюдает правила личной 

гигиены 

Понимает, как правильно одеваться в 

соответствии с погодными условиями и 

социальной ситуацией 

Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

Ориентируется на здоровый и безопасный 

образ жизни 

Обладает элементарными знаниями о 

режиме дня и правильном питании 

Способен правильно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих с позиции здорового образа 

жизни 

Способен противостоять вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотичеких и сильнодействующих 

веществ 

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения:  
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-держаться взрослого в незнакомом и 

людном месте,  

-не взаимодействовать с незнакомцами, 

не открывать двери незнакомым, 

 -правильно переходить дорогу, 

 -не брать в рот неизвестные продукты и 

вещества, 

 -быть осторожным с острыми 

предметами, огнем и животными 

Сформированность 

бережного отношения к 

материальным и 

духовным ценностям 

Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда 

13 Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной жизни 

Умеет включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану 

Умеет соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

Адекватно воспринимает оценку своей 

деятельности 

Умеет адекватно оценивать результаты 

своего труда с учетом предложенных 

критериев 

Умеет корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов 

 

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата  

5-9 классы 

 

№ Критерий Параметры оценки Индикаторы  
1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину 

Сформированность основ 

гражданской позиции 

Знание своего города, своего 

адреса: улицы, дома 

Идентификация себя со школой 

(я – ученик) 

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Сформированность основ 

толерантного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ребенок взаимодействует с 

детьми другой национальности 

Ребенок не конфликтует с детьми 

другой национальности 

3 Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Способен описать свое 

физическое состояние (жарко, 

холодно, больно и т.п.) 

Способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.) 

4 Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированость способности 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

Способен осознавать изменения 

 

Способен приспособиться к 

изменяющимся условиям 
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5 Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность социально-

бытовых навыков, 

используемых в повседной 

жизни 

Пользуется социально-бытовыми 

навыками дома (убрать за собой, 

навыки гигиены) 

Пользуется социально-бытовыми 

навыками в школе (убрать за 

собой, навыки гигиены) 

Следит за своим внешним видом 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия, в том 

числе владение 

вербальными и 

невербальными 

коммуникативными 

компетенциями, 

использование 

доступных 

информационных 

технологий для 

коммуникации 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослым 

Способность инициировать 

коммуникацию со взрослыми 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью к взрослому 

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью к сверстнику 

7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Сформированность 

способности к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Информированность о жизни 

окружающего социума 

(родителей) 

Знает свои возраст, пол 

8 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Сформированность социальной 

роли обучающегося, 

проявления социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности 

Способен контролировать свои 

действия 

Положительное отношение к 

школе 

Ориентация на содержательные 

моменты школьной жизни 

Принятие образца «хорошего 

ученика» 

9 Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Расширение круга общения, 

дружеских контактов 

Умение слушать собеседника, 

делиться своими впечатлениями, 

отвечать на вопросы и просьбы 

Выстраивание взаимоотношений 

с родственниками, друзьями, 

одноклассниками 

10 Способность к 

осмыслению картины 

мира, ее временно-

Сформированность целостной 

картины мира ее 

временнопространственной 

Адекватность бытового 

поведения с точки зрения 

опасности/безопасности для себя 
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пространственной 

организации; 

формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и 

социальной частей 

организации; формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей 

Адекватность бытового 

поведения с точки зрения 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды 

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и 

характером ситуации 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного 

и бытового уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести 

себя сообразно этому пониманию 

(выбрать одежду, спланировать 

свои занятия в соответствии с 

сезоном и погодой, помыть 

грязные сапоги, и т.д.) 

Наличие любознательности и 

наблюдательности задавать 

вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

11 Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Различает категории «красиво-

некрасиво» 

Может оценить свою работу с 

точки зрения «красиво-

некрасиво» 

Может оценить работу 

сверстников с точки зрения 

«красиво-некрасиво» 

12 Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей; 

Сформированность этических 

чувств 

Понимает смысл ценностей 

«Семья», «Школа», «Учитель», 

«Друзья» 

Способен испытывать чувства 

стыда, вины 

Знает основные моральные 

нормы и ориентирован на их 

выполнение 

13 Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

Сформированность установки 

на здоровый образ жизни 

Способен соблюдать режим дня 

Отсутствуют вредные привычки 

Сформированы навыки гигиены 

Сформированность установки 

на безопасный образ жизни 

Соблюдает правила дорожного 

движения 

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения дома 

(правила обращения с 
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духовным ценностям электроприборами и т.п.) 

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения на улице 

(правила общения с 

незнакомыми людьми 

14 Проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Сформированность готовности 

к самостоятельной жизни 

Имеет свои домашние 

обязанности 

Выполняет свои домашние 

обязанности 

 

1) Система бальной оценки результатов.  

Шкала оценки индикаторов: 

Узнавание объекта и применение знаний: 

10 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие самостоятельно; 

9 баллов – Объект узнает, выполняет действие 

по вербальной инструкции самостоятельно; 

8 баллов – Объект узнает, выполняет по 

образцу с незначительной помощью 

взрослого; 

 7 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с ситуативной 

помощью взрослого; 

 6 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с направляющей 

помощью взрослого 

5 баллов – Объект узнает, действие выполняет 

с обучающей помощью взрослого; 

 4 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет по подражанию; 

 3 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с частичной физической помощью 

взрослого;  

2 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с физической помощью взрослого;  

1 балл – Объект не узнает, действие 

выполняет со значительной физической 

помощью взрослого; 

 0 баллов – Объект не узнает, действие не 

выполняет 

Шкала оценки динамики:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 
 

Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося  

1. Карта индивидуальных достижений обучающегося 1-4 классы. 

Лист оценки индивидуальных достижений личностных результатов обучающегося 

______________________ ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» 
№ Требования к результатам 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

вход-

ная 

к.г. дина-

мика 

к.г. дина-мика к.г. дина-мика к.г. дина-

мика 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

 Общий балл          

1 Осознание себя 

гражданином России 

         

 Знает названия своей страны, 

ее столицы, конкретного 

места проживания 

         

 Отличает мелодию Гимна 

России 
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 Знает свою национальность, 

знает названия некоторых 

других национальностей, 

проживающих в России 

         

 Знает герб, флаг России          

 Выполняет требования 

правил внутреннего 

распорядка обучающихся 

         

 Участвует в праздниках и 

гражданских акциях, 

посвященных 

знаменательным для России 

датам 

         

2 Сформированность чувства 

гордости за свою Родину 

         

 Владеет элементарными 

представлениями о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России 

         

 Знает и с гордостью 

относится к народным 

художественным промыслам 

России 

         

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

 Общий балл          

1 Сформированность 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

         

 Выслушивает говорящего, не 

перебивая 

         

 Проявляет уважение к людям 

других национальностей, 

вероисповедания, культуры 

         

 Проявляет уважительное 

отношение к культуре, 

традициям других народов 

         

3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

 Общий балл          

1 Представление о себе: 
Владеет информацией о себе 

(ФИО, имена родителей, 

адрес дома, школы) 

         

 Умеет адекватно оценить 

свои силы и возможности 

(различает «что я хочу» и 

«что я могу») 

         

 Понимает, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической  

         

 Умеет пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях (очки, 

слуховой аппарат и т.д.) 

         

2 Обращение за помощью,          



41 
 

связанной с 

жизнеобеспечением: умеет 

обратиться ко взрослому за 

помощью, сформулировать 

просьбу. Точно описать 

возникшую проблему в 

области жизнеобеспечения (у 

меня болит, эту мне нельзя, у 

меня аллергия, можно я 

пересяду, мне не видно, я не 

разбираю этого шрифта и 

т.д.) 

 Умеет выделять ситуации, 

когда требуется привлечение 

родителей и умеет объяснить 

взрослому необходимость 

связаться с семьей для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения 

         

 Владеет навыками 

самообслуживания 

         

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире  

 Общий балл          

1 Сформированность 

конструктивных умений 

общения в семье, в школе, в 

социуме 

         

 Умеет общаться в семье, в 

школе (со взрослыми: 

родители и педагоги): 

- слушает и слышит 

(«слушать объяснение темы 

учителем на уроке»); 

- обращается за помощью; 

- выражает благодарность; 

- следует полученной 

инструкции; 

- договаривается; 

- доводит начатую работу до 

конца; 

- вступает в обсуждение; 

- задает вопросы 

         

 Умеет общаться со 

сверстниками: 

- знакомится; 

- присоединяется к другим 

детям; 

- просит об одолжении; 

- выражает симпатию; 

- проявляет инициативу; 

- делится; 

- извиняется 

         

2 Сформированность умения 

адаптироваться к 

определенной ситуации 

         



42 
 

 Умеет сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

         

 Способен понять ситуацию и 

на ее основе принять 

адекватное решение 

         

5. Овладение социально-бытовыми умениями, использумыми в повседневной жизни 

 Общий балл          

1 Сформированность 

социально-бытовых 

представлений: знает и 

применяет изученные 

правила техники 

безопасности: обращение с 

электроприборами, газовыми 

приборами, правила 

поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми 

         

 Знает номера телефонов 

экстренной помощи 

         

 Сформированы 

представления об устройстве 

домашней жизни 

         

2 Социально-бытовая 

активность: умеет 

ориентироваться в 

пространстве школы, 

попросить о помощи в случае 

затруднений, 

ориентироваться в 

расписании уроков и занятий 

         

 Участвует в повседневной 

жизни класса, мероприятиях 

класса и школы 

         

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

 Общий балл          

1 Сформированность навыков 

коммуникации со 

взрослыми: может 

инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми, умеет 

обращаться за помощью 

         

2 Сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками: может 

инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками, умеет 

обращаться за помощью 

         

 Правильно применяет 

ритуалы социального 
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взаимодействия согласно 

ситуации 
7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 Общий балл          

1 Сформированность знаний 

о правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми разного 

статуса 

Соблюдает правила 

поведения в разных 

социальных ситуациях 

         

2 Сформированность основ 

нравственных установок и 

моральных норм. 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия: отвечает за 

свои поступки. Уважает свое 

мнение и мнение 

окружающих. Умеет вступить 

в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом 

близостью и социальным 

статусом собеседника, 

коррективно привлечь к себе 

внимание 

         

3 Сформированность 

представлений о ценностях 

общества 
Знает некоторые 

общечеловеческие (базовые 

ценности): совесть, счастье, 

добро, честь, долг, вера, 

ответственность, достоинство 

         

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально-

значимых мотивов учебной деятельности 

 Общий балл          

 Принятие социальной роли: 

понимает важность учебы, 

проявляет любознательность 

и интерес к новому (посещает 

школу, не имеет пропусков 

без уважительной причины) 

         

2 Развитость социально-

значимых мотивов учебной 

деятельности: бережное 

отношение к школьному 

имуществу, учебникам 

         

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

 Общий балл          

1 Сотрудничество со 

взрослыми: сотрудничает со 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 
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соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого 

развития 

 Сотрудничество со 

сверстниками: участвует в 

коллективной и групповой 

работе сверстников, с 

соблюдением в повседневной 

жизни норм коммуникации 

         

 Умение договариваться: 

стремится не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

старается учитывать другое 

мнение в совместной работе  

         

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 Общий балл          

1 Развитие эстетических 

ценностей: умение видеть и 

понимать красивое 

         

2 Развитие эстетических 

потребностей: проявляет 

заинтересованность в 

процессе прослушивания 

музыкальных произведений 

         

3 Реализация творческих 

потребностей: участвует в 

различных видах творческой 

деятельности 

         

11. Сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания к чувствам других людей 

 Общий балл          

1 Сформированность 

понимания и 

сопереживания к чувствам 

других людей: проявляет 

доброжелательность к другим 

людям, эмоциональную 

отзывчивость и 

сопереживание к чувствам 

родных и близких, 

одноклассников. друзей 

         

2 Принятие ценностных 

норм: проявляет 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости. Оскорбительным 

словам 

         

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям 

 Общий балл          

1 Сформированность знаний 

о ЗОЖ: знает и соблюдает 

правила личной гигиены 

         

 Понимает, как правильно 

одеваться в соответствии с 
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погодными условиями и 

социальной ситуацией 

2 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни: 

ориентируется на здоровый и 

безопасный образ жизни 

         

 Обладает элементарными 

знаниями о режиме дня и 

правильном питании 

         

 Способен правильно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих с позиции 

здорового образа жизни 

         

 Способен противостоять 

вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих веществ 

         

 Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения: 

-держаться взрослого в 

незнакомом и людном месте 

-не взаимодействовать с 

незнакомцами, не открывать 

двери незнакомым 

-правильно переходить 

дорогу 

         

3 Сформированность 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям: проявляет 

бережное отношение к 

результатам своего и чужого 

труда 

         

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни 

 Общий балл          

 Умеет включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану 

         

 Умеет соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами 

         

 Адекватно воспринимает 

своей деятельности 

         

 Умеет адекватно оценивать 

результаты своего труда с 

учетом предложенных 

критериев 

         

 Умеет корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

         

Шкала оценки индикаторов: 
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Узнавание объекта и применение знаний 

10 баллов – Объект узнает, выполняет действие 

самостоятельно  

9 баллов – Объект узнает, выполняет действие 

по вербальной инструкции самостоятельно  

8 баллов – Объект узнает, выполняет по образцу 

с незначительной помощью взрослого  

7 баллов – Объект узнает, действие выполняет 

по образцу с ситуативной помощью взрослого  

6 баллов – Объект узнает, действие выполняет 

по образцу с направляющей помощью 

взрослого 

5 баллов – Объект узнает, действие выполняет с 

обучающей помощью взрослого  

4 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет по подражанию  

3 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с частичной физической помощью 

взрослого  

2 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с физической помощью взрослого  

1 балл – Объект не узнает, действие выполняет 

со значительной физической помощью 

взрослого 0 баллов – Объект не узнает, 

действие не выполняет 

Шкала оценки динамики:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика 

 

Карта индивидуальных достижений обучающегося 5 – 9 классы 

 

Лист оценки индивидуальных достижений личностных результатов обучающегося 

_______________________________ ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» 

№ Требования к 

результатам 

Индикаторы  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
к.г. дин. к.г. дин. к.г. дин. к.г. дин. к.г. дин. 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

Знание своего города, 

своего адреса: улицы, 

дома 

          

Идентификация себя со 

школой (я-ученик) 

          

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению,  истории и 

культуре других 

народов 

Ребенок 

взаимодействует с 

детьми другой 

национальности 

          

Ребенок не конфликтует 

с детьми другой 

национальности 

          

3 Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

Способен описать свое 

физическое состояние 

(холодно, жарко, больно 

и т.п.) 

          



47 
 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающем мире; 

овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Способен сказать о 

своих нуждах (хочу 

пить, хочу есть и т.п.) 

          

4 Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Способен осознавать 

изменения 

          

Способен 

приспособится к 

изменяющимся 

условиям  

          

5 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия 

Пользуется социально-

бытовыми навыками 

дома (убрать за собой, 

навыки гигиены) 

          

Пользуется социально-

бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, 

навыки гигиены) 

          

Следит за своим 

внешним видом 

          

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия 

Способность 

инициировать 

коммуникацию со 

взрослыми 

          

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

          

Способность обращаться 

за помощью к взрослому 

          

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

          

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях  

          

Способность обращаться           
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за помощью к 

сверстнику 

7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей 

Информирован-ность о 

жизни окружающего 

социума (родителей) 

          

Знает свои возраст, пол           

8 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

Способен 

контролировать свои 

действия 

          

Положительное 

отношение к школе 

          

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

жизни 

          

Принятие образца 

«хорошего ученика» 

          

9 Сформированность 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Расширение круга 

общения, дружеских 

контактов 

          

Умение слушать 

собеседника, делиться 

своими впечатлениями. 

Отвечать на вопросы и 

просьбы 

          

Выстраивание 

взаимоотношений с 

родственниками, 

друзьями, 

одноклассниками 

          

10 Сформированность 

целостной картины 

мира ее временно-

пространственной 

организации, 

формирование 

целостного. 

Социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве 

природной и 

социальной частей 

Адекватность бытового 

поведения с точки 

зрения 

опасности/безопасности 

для себя. 

Адекватность бытового 

поведения с точки 

зрения сохранности 

окружающей 

предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в 

соответствии с их 

функциями, принятым 

порядком и характером 

ситуации. 

Умение накапливать 

личные впечатления, 

связанные с явлениями 
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окружающего мира. 

Упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и бытового 

уклада собственной 

жизни в семье и в 

школе, вести себя 

сообразно этому 

пониманию (выбрать 

одежду, спланировать 

свои занятия в 

соответствии с сезоном 

и погодой, помыть 

грязные сапоги и т.д.). 

Наличие 

любознательности и 

наблюдательности 

задавать вопросы, 

включаться со 

взрослыми в 

совместную 

исследовательскую 

деятельность. 

11 Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Различает категории 

«красиво – некрасиво» 

          

Может оценить свою 

работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво» 

          

Может оценить работу 

сверстников с точки 

зрения «красиво-

некрасиво» 

          

12 Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелатель-

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей 

Понимает смысл 

ценностей «семья», 

«школа», «учитель», 

«друзья» 

          

Способен испытывать 

чувства стыда, вины 

          

Знает основные 

моральные нормы и 

ориентирован на их 

выполнение 

          

13 Сформирован-

ность установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

Способен соблюдать 

режим дня 

          

Отсутствуют вредные 

привычки 

          

Сформированы навыки 

гигиены 
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работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Соблюдает правила 

дорожного движения 

          

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения дома 

(правила обращения с 

электроприборами и 

т.п.) 

          

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения на улице 

(правила обращения с 

незнакомыми людьми) 

          

14 Проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Имеет свои домашние 

обязанности 

          

Выполняет свои 

домашние обязанности 

          

             

 

Шкала оценки индикаторов 

 

Узнавание объекта и применение знаний 

10 баллов – Объект узнает, выполняет действие 

самостоятельно  

9 баллов – Объект узнает, выполняет действие 

по вербальной инструкции самостоятельно  

8 баллов – Объект узнает, выполняет по образцу 

с незначительной помощью взрослого  

7 баллов – Объект узнает, действие выполняет 

по образцу с ситуативной помощью взрослого  

6 баллов – Объект узнает, действие выполняет 

по образцу с направляющей помощью 

взрослого 

5 баллов – Объект узнает, действие выполняет с 

обучающей помощью взрослого  

4 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет по подражанию  

3 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с частичной физической помощью 

взрослого  

2 балла – Объект не всегда узнает, действие 

выполняет с физической помощью взрослого  

1 балл – Объект не узнает, действие выполняет 

со значительной физической помощью 

взрослого 

0 баллов – Объект не узнает, действие не 

выполняет 

 

Шкала оценки динамики:  
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика 

 

Сводная таблица динамики по критериям личностных результатов (протокол ППк) 

1-4 классы 

Сводная таблица динамики по критериям личностных результатов, обучающихся ____ 

класса ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» 
Ф.И. Перечень личностных результатов 
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5 – 9 классы 

Сводная таблица динамики по критериям личностных результатов, обучающихся ____ 

класса ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» 
Ф.И. Перечень личностных результатов 
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Материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

 

Анкета для родителей по оценке индивидуальных достижений личностных 

результатов  
1. ФИО ребенка, класс_____________________________________________________  

2. Какими навыками личной гигиены пользуется ваш ребенок в повседневной жизни 

самостоятельно? (возможно несколько вариантов ответа):  

А) Процедура умывания (умение правильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место).  

Б) Процедура чистки зубов. 

 В) Процедура мытья тела.  

Г) Процедура посещения туалета (снимать и надевать штаны, пользование туалетной бумагой, 

мытье рук после посещения туалета).  

Д) Умение пользоваться расческой, ухаживать за волосами.  

Е) Умение пользоваться носовым платком.  

Ж) Навыки поведения за столом: мытье рук перед едой, пользоваться правильно ложкой, 

салфеткой; пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

З) Смена одежды по мере загрязнения.  

3. Убирает ли ребенок за собой вещи, игрушки?  

А) да  

Б) нет  

В) только при напоминании/настаивании  

4. Дома и во дворе следит ли за своим внешним видом?  

А) да  

Б) нет  

В) не всегда  

5. Дома соблюдает ли режим дня?  

А) да  

Б) нет  

В) частично  

6. Соблюдает правила дорожного движения?  

А) да  

Б) нет  

В) не всегда  

7. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила обращения с 

электроприборами и т.п.)?  

А) да 

 Б) нет 

 В) не всегда  

8. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила общения с 

незнакомыми людьми)? 

 А) да  

Б) нет 

 В) не всегда  

 

          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 этой группы результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

          Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, при этом используется 

только качественная оценка. Не является принципиально важным, насколько 
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обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

          В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов ОГКОУ «Кохомская 

коррекционная школа» базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

          Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют 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 АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний.  

          Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность).  

         Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются 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 предметные результаты оцениваются как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

         Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

 - по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

         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).  

          Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов осуществляется по 5-балльной шкале:  

- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;  

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

          По окончании первого класса осуществляется динамическая оценка 

индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личностных результатов 

обучения. В качестве материалов для составления аналитических документов могут 

выступать продуктивные работы детей, материалы наблюдения за процессом их 

деятельности на занятиях и в свободной деятельности, анализ состояния их учебной 

деятельности и пр.  

          На основании проведенного анализа педагога, обследований и наблюдений 

специалистов группы сопровождения делается заключение, с которым знакомится 

родитель, о предполагаемых перспективах обучения школьника. Совместное обсуждение 

представителями образовательной организации и родителями перспектив ребенка 

формирует стратегию дальнейшего его обучения. Решение о переводе на другой вариант 

обучения, пробное обучение во 2 классе, пролонгированное обучение в первом классе 

оформляется на основании рекомендации ПМПК после повторного обследования ребенка 

и анализа документов, представленных школой. При оценке итоговых предметных 

результатов из всего спектра оценок выбирают такие, которые стимулируют учебную и 
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практическую деятельность обучающегося, оказывают положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. Оценка деятельности педагогических кадров, 

осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

       Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации АООП УО; 

 - особенностей контингента обучающихся.  

         Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.  

        Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний:  

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни;  

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

        Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 

зачет». При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбирают 

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывают положительное влияние на формирование жизненных компетенций. Оценка 

деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 

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

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом: 

 - результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации АООП ОО;  

- особенностей контингента обучающихся.  

           Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.  

 

III. Содержательный раздел 
 

         Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 



56 
 

образовательной программы начального общего образования. Программы разработаны на 

основе требований к результатам освоения образовательной программы и программы 

формирования БУД.  

         Каждая программа содержит:  

1) пояснительную записку;  

2) содержание обучения;  

3) планируемые результаты освоения программы по предмету. 

         Для реализации образовательной программы разработаны следующие рабочие 

программы:  

         Рабочие программы 1-4 классы: 
 1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

2. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение»  

3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

4. Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека»  

5. Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика»  

6. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)»  

7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  

8. Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд»  

9. Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная физическая культура». 

        Рабочие программы 5-9 классы:  
1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

2. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» 3. Рабочая 

программа по учебному предмету «Математика»  

4. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  

5. Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение»  

6. Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

7. Рабочая программа по учебному предмету «География»  

8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни»  

9. Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории»  

10.Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 11.Рабочая программа 

по учебному предмету «Музыка»  

12.Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)»  

13.Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная физическая культура»  

14.Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд». 

Рабочие программы коррекционных курсов. 

 

Программа формирования базовых учебных действий 

 

           Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, 

программа) реализуется на протяжении всего периода обучения, в процессе учебной, 

внеурочной деятельности и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП.  

           Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

           Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает становление учебной деятельности 

обучающегося с умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной.  

           Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает 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 педагогического работника.  

          Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

          Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения в образовательной организации. Функции, 

состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

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

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

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

во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

        Функции базовых учебных действий:  

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

 - реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения.  

 

Содержательный компонент программы формирования базовых учебных действий 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.  

           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. Осознание себя 

в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной организации, 

обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

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

обществе. 

         Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

         Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать со 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 обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций.  

       Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

предложенные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия других обучающихся; 

- 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 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.  

        К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 - выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 - устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  
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- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях).  

      Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

 

 

 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V-IX классов  
 

          Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и других 

обучающихся; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

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

          Коммуникативные учебные действия включают: 

- 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 представлены умениями:  

- 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.  К познавательным БУД, формируемым на 

этом втором этапе школьного обучения, относятся умения дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

       В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов 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 
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отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

 

1 – 4 классы 

 

Группа БУД Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные 

действия 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

 

 

 

 

Математика  

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

 

 

 

Математика  

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

 

 

 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

 

 

Ручной труд 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

Искусство 

 

Физическая культура 

 

 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Рисование  

 

Адаптивная 

физическая культура 

 

Ручной труд  

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание  

Русский язык  

Чтение 

Речевая практика 

 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Ручной труд 

Понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика   

 

 

Физическая культура 

 

 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Адаптивная 

физическая культура 

 

Ручной труд 

Готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществе 

Язык и  речевая 

практика 

 

Естествознание  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 
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человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, 

ученик-ученик, 

ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика  

Естествознание  

 

Физическая культура 

 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика  

Мир природы и 

человека 

Адаптивная 

физическая культура 

Ручной труд 

Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Естествознание  

 

Искусство Физическая 

культура 

  

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика  

Мир природы и 

человека 

Рисование  

Адаптивная 

физическая культура 

Ручной труд 

Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Технология  

Искусство 

Математика 

Ручной труд 

Рисование  

Математика  

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Технология  

Искусство 

Математика 

Физическая культура 

Ручной труд 

Рисование  

Математика  

Адаптивная 

физическая культура 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Технология 

Искусство  

Физическая культура 

Ручной труд 

Рисование  

Адаптивная 

физическая культура 

 

Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание  

 

Технология  

Искусство  

Физическая культура 

Мир природы и 

человека 

Ручной труд 

Рисование  

Адаптивная 

физическая культура 

Договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

 

Адаптивная 

физическая культура 

Регулятивные учебные 

действия 

Входить и выходить 

из учебного 

помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения) 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Пользоваться учебной 

мебелью 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Адекватно 

использовать ритуалы 

Естествознание  Мир природы и 

человека 
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школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

Математика 

 

Искусство  

 

Технология  

 

Физическая культура 

Математика 

 

Рисование  

 

Ручной труд 

 

Адаптивная 

физическая культура 

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе 

Математика 

 

Искусство  

 

Технология 

 

Физическая культура  

Математика  

 

Рисование  

 

Ручной труд 

 

Адаптивная 

физическая культура 

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

Математика  

 

Искусство  

 

Технология  

 

Физическая культура 

 

Математика  

 

Рисование  

 

Ручной труд 

 

Адаптивная 

физическая культура 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных 

недочетов 

Математика 

 

Искусство  

 

Технология  

 

Физическая культура 

Математика 

 

Рисование  

 

Ручной труд 

 

Адаптивная 

физическая культура 

Передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные действия 

Выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика   

 

Математика 

Естествознание  

 

Искусство  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика  

Мир природы и 

человека 

Рисование  

Устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика  

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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Математика 

Естествознание  

Математика 

Мир природы и 

человека 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Естествознание  

 

Искусство  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика  

Мир природы и 

человека 

Рисование  

Пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Искусство  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика  

Рисование  

Читать Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

 

Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

Выполнять 

арифметические 

действия 

Математика  Математика  

Наблюдать; работать  

с информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

Язык и речевая 

практика 

 

 

 

Математика 

 

 

Искусство  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

 

Математика 

 

 

Рисование  

 

 

5 – 9 классы 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 

Испытывать чувство 

гордости за свою 

страну 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Речевая практика 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 
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Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология  

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

Гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология  

Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества  

Музыка  

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

Адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи  

Искусство  

 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Чтение (литературное 

чтение) 

Уважительно и 

бережно относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности 

Технология  Профильный труд 

Активно включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

Природоведение 

Биология 

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Бережно относиться к 

культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

Природоведение 

Биология 

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать и 

поддерживать 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение (литературное 
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коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

9учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология  

чтение) 

Математика 

Информатика  

Природоведение  

Биология  

География 

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка 

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых задач 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение (литературное 

чтение) 

Использовать 

доступные источники 

и средства  получения 

информации дл 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Язык и речевая 

практика 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

Регулятивные 

учебные действия 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 
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Физическая культура 

 

Технология 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

Осознанно 

действовать на основе 

разных видов 

инструкций для 

решения практических 

и учебных задач 

Технология  

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Профильный труд 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Русский язык 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

Обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе деятельности 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 
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Адекватно 

реагировать на 

внешний контроль и 

оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

Познавательные 

учебные действия 

Дифференцировано 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-

пространственную 

организацию 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

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 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение (литературное 

чтение) 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

Использовать в жизни 

и деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение (литературное 
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некоторые 

межпредметные 

знания, отражающие 

несложные, доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

Искусство  

 

 

 

Физическая культура 

 

Технология 

чтение) 

Математика  

Информатика  

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура 

Профильный труд 

 

Оценка сформированности базовых учебных действий   
 

           В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Оценка достижений 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению действия или 

операции.  

          Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

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

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию педагогического работника;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

       Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, 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).  

       Результаты сформированности выделенных критериев заносятся в таблицу в баллах в 

начале, середине и конце учебного года соответственно. В конце учебного года 

составляется график динамики развития БУД обучающихся, достижения обучающихся по 

классам. 

 

Анализ сформированности БУД осуществляется в соответствии с уровнями: 
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Базовые учебные 

действия 

Уровень 

сформированности 

БУД 

1-4 классы 5-9 классы 

Личностные БУД Очень низкий уровень Менее 7 баллов Менее 6 баллов 

Низкий уровень 7-14 баллов 7-12 баллов 

Средний уровень 15-21 баллов 13-18 баллов 

Оптимальный уровень 22-29 баллов 19-24 баллов 

Высокий уровень 30-35 баллов 25-30 баллов  

Коммуникативные 

БУД 

Очень низкий уровень Менее 7 баллов Менее 3 баллов 

Низкий уровень 7-14 баллов 4-6 баллов 

Средний уровень 15-21 баллов 7-9 баллов 

Оптимальный уровень 22-29 баллов 10-12 баллов 

Высокий уровень 30-35 баллов 13-15 баллов 

Регулятивные БУД Очень низкий уровень Менее 9 баллов Менее 5 баллов 

Низкий уровень 9-18 баллов 6-10 баллов 

Средний уровень 19-27 баллов 11-15 баллов 

Оптимальный уровень 28-36 баллов 16-20 баллов 

Высокий уровень 37-45 баллов 21-25 баллов 

Познавательные БУД Очень низкий уровень Менее 8 баллов Менее 3 баллов 

Низкий уровень 8-18 баллов 4-6 баллов 

Средний уровень 19-26 баллов 7-9 баллов 

Оптимальный уровень 27-34 баллов 10-12 баллов 

Высокий уровень 35-42 баллов 13-15 баллов 

 

Программа воспитания 

Пояснительная записка 

     Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной 

из важнейших для любого общества. Концепция модернизации российского образования 

определяет одну из приоритетных задач школы — обеспечение успешной социализации 

ребенка. Наиболее актуально встает проблема решения этой задачи при обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых самую 

многочисленную группу составляют дети с нарушениями в интеллектуальном развитии. 

И в настоящее время число детей данной категории непрерывно растет.  

 Л. С. Выготский отмечал: «Социальное воспитание умственно отсталого ребенка 

является единственно состоятельным научным путем его воспитания». В современных 

условиях развития системы образования активизируется воспитательная функция 

образовательного учреждения в самых разных направлениях.  

      Рабочая программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОГКОУ «Кохомская коррекционная 

школа»» – является обязательной частью АООП УО, определяющая содержание 

организуемой деятельности обучающихся, направленной на решение проблем их 

гармоничного вхождения в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими людьми.  

Программа воспитания обучающихся коррекционной общеобразовательной школы 

раскрывает роль и место социальной функции воспитания в системе жизнедеятельности 

образовательного учреждения и направлена на обеспечение единства обучения и 

воспитания, формирование единого воспитательного пространства образовательного 

учреждения. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися с ОВЗ 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; сформированность ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа разработана на основе:  
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- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

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

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р)  

- Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),  

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),  

- Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

- Приказа министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. №1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Стратегии развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОГКОУ «Кохомская коррекционная 

школа» (вариант 1);  

- Устава ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа».  

 

РАЗДЕЛ 1.  Особенности организуемого в образовательной организации 

 воспитательного процесса 

 

 ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» считает своей основной миссией 

адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в современном обществе на основе 

становления личности обучающегося. Реализация Программы должна обеспечить 

ориентацию обучающихся на: 

- ценности гражданского общества; 

- общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с 

окружающим социумом, природой, самим собой; 

- формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, самореализации в общественно значимой и профессиональной 

деятельности; 

- формирование таких ценностей как семья, Отечество, свобода, культура, 

толерантность, экологическое благополучие; 

- знаний традиций, культуры своего народа, ответственности за будущее своей страны. 

  

 1.1 Ведущие подходы к организации воспитательного процесса и особенности 

их реализации  

 Исходя из неоднородности контингента обучающихся, главный акцент в своей 

деятельности школа делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Индивидуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с 

учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

 Придерживаясь принципа педагогической инверсии, педагог определяет, что в 

данном возрасте является главным для ребенка. Лишь поочередно, от возраста к возрасту, 

доминирование какой-либо стороны очередного результата в итоге дает возможность 

достигнуть желаемого результата к концу школьного обучения. 

 Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в школе комфортно. По своим возможностям был вовлечен в активную 

деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне зависимости от своих 
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психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей, мог реализовать 

себя как субъект собственной жизни. 

 Ребенок как личность будет эффективно развиваться лишь при условии учета 

его возрастных интересов. Вот почему в данной Программе при отборе 

содержательных блоков воспитательного процесса учтены два момента: мотивы и 

ведущие виды деятельности ребенка. 

Младший школьный возраст (1-4 классы) 

 Основные мотивы: 

- «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, 

его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального 

благополучия; 

- потребность, настойчивое стремление стать школьником: познавательная потребность, 

выражающаяся в желание учиться, приобретать новые знания;- потребность в общении, 

принимающая форму желания выполнять важную общественно значимую деятельность, 

имеющую значение не только для него самого, но и для окружающих взрослых. 

Ведущие виды деятельности: 

- игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. 

Ролевая игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в 

самых общих, в самых основных сферах человеческой деятельности; 

- учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего школьного 

возраста, т.к. через неё отрабатывается вся система отношений ребенка с окружающими 

взрослыми. 

Средний школьный возраст (5-7 классы) 

Основные мотивы: 

- потребность  занять свое место в коллективе; стремление как можно 

лучше соответствовать представлениям о лидере; 

- ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого, требования коллектива 

становится важнейшим фактором психического развития; 

- потребность личностной самооценки; стремление к «взрослости», самостоятельности, к 

«самоутверждению» (ближе к 13 годам); 

- стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрослых, 

неудовлетворенность этого стремления создает у подростка конфликт со сверстниками; 

- желание утвердиться в компании сверстников;чувствовать себя уверенно в своей 

компании и т.п. 

Ведущие виды деятельности: 

- учебная деятельность, но не скучная, однообразная и утомительная — тогда будет 

обратный эффект, — а живая, нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая 

для него; 

- деятельность, общение, особенно с другим подростком, компанией друзей, «кодекс 

товарищества» как доминирующий и организующий мотив поведения подростка; 

- интимно-личное общение (быть с другими, уметь получать от этого удовлетворение, 

быть значимым в чьих-то глазах). 

Старший школьный возраст (8, 9 классы) 

 Основные мотивы: 

- желание занять свое место в мире взрослых.  

 Ведущие виды деятельности: 

- интимно-личностное общение (общение с другом, с друзьями через позицию своих 

настроений, желаний); 

- учебно-профессиональная деятельность. 

 В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  
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 Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-тельности 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 разделе рассматриваются особенности организации воспитательного процесса 

в новых образовательных условиях, в условиях развития цифровой сетевой 

коммуникации и взаимодействия между всеми участниками воспитательной работы. 

принципы взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

        Воспитание – процесс взаимодействия педагогов и обучающихся по созданию 

коррекционно - развивающей среды, которая и будет стимулировать деятельность 

детей к освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию 

механизмов продуктивной обработки информации, способствующих самоактуализации 

и социальной реабилитации личности. 

1.2 Принципы взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье;  

- здоровьесбережение, как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 

собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями;  

- организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы;  

- последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев 

и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как 

условия ее реализации;  

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 

способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения;  

- бытовая и социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем 

возможностей).  

1.3 Основные традиции воспитания  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, клубов, курсов внеурочной деятельности и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие 

человеческих взаимоотношений и материальных объектов, несущие в себе 
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воспитательные функции, целенаправленно, организованно и систематически 

влияющие на личностное развитие обучающихся. Структуру воспитательной среды 

Учреждения следует понимать, как совокупность предметно-пространственного, 

поведенческого, событийного и информационно-культурного окружения. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание 

рассматривается как ориентир на создание условий для развития и духовно-целостной 

ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, 

оказание или помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении.  

Это особенно актуально при рассмотрении вопроса об организации воспитательной 

работы с обучающимися с умственной отсталостью, так как для эффективной их 

реализации необходимы специальные технологии, методики воспитательного 

воздействия. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них доступных для понимания знаний о 

различных аспектах развития России и мира, что обеспечивает овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

1.4 Инновационные форматы реализации воспитательной работы 

 По итогам конкурса на присвоение статуса федеральных инновационных 

площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и 

образования с 1 марта 2021 года наша школа является Инновационной площадкой 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по 

направлению деятельности «Профилактика агрессивного поведения в образовательной 

среде». За это время наши педагоги приняли участие  в научно-исследовательской 

работе «Проектирование механизмов внедрения современной концепции комплексной 

профилактики агрессивного поведения в образовательной среде и выявление условий 

ее эффективной реализации на основе системного мониторинга форм и видов 

проявлений агрессии обучающимися разного возраста». Мы предоставляли 

информацию, проходили опросы и мониторинги, участвовали в марафонах. Затем, 

пользуясь предоставленным инструментом создания профилактики агрессивного 

поведения мы разработали «Программу профилактики агрессивного поведения».  

 В 2023 году ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» вновь присвоен статус 

федеральной инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания» (приказ ФГБНУ «ИИДСВ» от «14» марта 2023г. №_17_) 

Целью создания инновационных площадок является совершенствование системы 

воспитания с учётом реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в области воспитания. Наша школа принимала 

участие в конкурсе по направлению «Эффективные практики классного руководителя 

(куратора группы) в контексте реализации программы воспитания» с проектом 

«Использование регионального компонента в программе «Разговоры о важном» в 

условиях коррекционной школы». 

 Так же школа является базовой опорной площадкой ГБОУ ДIО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников Образования» с 2014 года, в 

настоящее время работа ведется по теме «Развитие продуктивной профессионально-

личностной позиции классного руководителя в современной ситуации воспитания 

школьников» 

 Научным руководителем межрегионального исследовательского 
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коллектива является Е.Н. Степанов, заведующий кафедрой теории и методики 

воспитания ГБОУ ДIО «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников Образования», доктор педагогических наук, профессор. Руководство 

деятельностью регионального исследовательского коллектива осуществляет кафедра 

педагогики и психологии ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» (лаборатория «Менеджмент воспитания»). В школе имеется приказ о 

назначении координатора базовой опорной площадки и о создании рабочей группы, 

план работы в соответствии с утвержденной Концепцией.Региональный коллектив 

Ивановской области и коллектив ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа принимает 

активное участие в реализации научно-исследовательского проекта по актуальным 

проблемам воспитания детей. 

 Кроме того, продолжается работа в рамках региональной инновационной 

площадки по теме: "Медиасреда как фактор формирования духовно-нравственных 

качеств личности ребенка". 

1.5 Социальное партнерство 

ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» имеет договора социального 

партнерства со следующими учреждениями: 

- МБУ ДО "Детская школа искусств г.о. Кохма"; 

- МУ  «Музей истории городского округа Кохма»; 

- МУК ДОД «Централизованная библиотечная система  городского округа Кохма»; 

- ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж»; 

- МБУ «Дворец культуры городского округа Кохма»; 

- Ивановская общественная организация инвалидов войны «Побратим»; 

- МБУДО «Центр внешкольной работы г.о.Кохма; 

- ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа-интернат»; 

- ОКУ «Ивановский межрайонный центр занятости населения»; 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кохомская коррекционная 

школа», расположено в городе Кохма Ивановской области. 

 

1.6 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ создаются 

особые условия. 

В ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» образовательная деятельность 

осуществляется по образовательным программам: 

   №     Уровень        Наименование программы       Сроки/классы 

 Основное общее 

образование 

   Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 1-9 классов (1 

вариант) 

 

9 лет / 1-9 

классы 
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2 

Основное общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 1-9 классов 

(2 вариант) 

 

 

10 лет / 1-9 

классы 

3 Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

 

 

6 лет/1 доп., 1-4 

классы 

4 Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

(вариант 8.4) 

 

6 лет/1 доп., 1-4 

классы 

5 Основное общее 

образование 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 9 класса 

 

1 год/9 класс 

Детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее УО 

(ИН)) начинают воспитывать в семье с первых лет жизни. Затем в процесс воспитания 

включается образовательная организация. 

Воспитательное воздействие на ребенка непрерывно, но оно изменяется в 

зависимости от социальных требований общества к семье, школе. Оно изменяется и в 

зависимости от возрастных особенностей обучающихся, различных житейских ситуаций. 

Своеобразие психического развития детей с УО (ИН) обуславливает особенности 

процесса их воспитания.   Ребёнок с УО (ИН) не может в полной мере самостоятельно 

овладеть морально-нравственными и этическими качествами. Поэтому поиск 

эффективных форм организации образовательного пространства для формирования выше 

указанных качеств личности с целью социальной адаптации данных детей в социуме 

подвёл к необходимости выстраивания особой воспитательной системы в нашей 

коррекционной школе.  

1.7 Кадровое обеспечение 

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления населению услуг в 

области образования, является укомплектованность образовательной организации 

педагогическими кадрами и их квалификация. В школе успешно функционирует 

внутришкольная система повышения квалификации, включающая деятельность 

методических объединений, педагогические советы, научно-практические конференции и 

семинары, мастер-классы, открытые уроки. 

 Богатство школы – это её кадры. Опытный, высоко - квалифицированный педагогический 

коллектив ищет новые направления в работе, использует инновационные технологии в 

процессе обучения и воспитания. 
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Педагогический коллектив делится опытом работы в форме проведения семинаров, 

конференций, фестивалей в городе и области, а также в форме публикаций. На базе школы 

ежегодно проводятся городские и областные семинары, конференции и фестивали, а 

также педагогическая практика студентов Шуйского филиала ИвГУ 

Сведения об административных работниках 

 

Состав педагогических работников 
 

Состав педагогических кадров ОУ 

 
Численность 

Всего педагогов (в том числе совместителей): 19 

Постоянные (основные) сотрудники 19 

Совместители - 

Наличие в штате:  

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Образо-

вание 

Квалифи-

кацион-ная 

категория 

по админи-

стра-

тивной 

работе 

Стаж работы Курсы  повышения 

квалификации 

 

Общий Администр

ативный 

Директор 

 

Редей Галина 

Васильевна 

высшее  26 1 «Менеджмент в 

образовании» 

Заместитель 

директора по 

УР  

 

 

 

 

Винтовкина 

Юлия 

Михайловна 

высшее  

 

 

20 5 «Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, 

проводимой в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Овчинникова 

Татьяна 

Николаевна 

высшее  26 4 «Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

образовательных 

учреждений» 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

 

 

 

Касатова Марина 

Михайловна 

высшее  36 1 «Содержание и 

организация 

воспитательной работы в 

условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания», 72 ч., ГАУ 

ДПО Ивановской области 

"Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», рег.номер 

2419, Иваново, 

20.05.2022; 

«Продуктивная 

профессионально-

личностная позиция 

классного руководителя», 

72 ч., ГБОУ ДО 

ПОИПКРО, рег.номер 

61550, Псков, 17.03.2023. 
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административных работников 3 

педагогов-психологов 1 

социальный педагог 1 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов 2 

воспитатели ГПД 1 

педагог-библиотекарь 1 

 численность 

педагогические работники имеют    

высшее педагогическое образование 13 

высшее непедагогическое образование 1 

среднее педагогическое образование 3 

среднее специальное образование 2 

среднее общее образование - 

педагогические работники, имеющие квалификационные категории  

        высшую 7 

        первую 6 

        вторую - 

        соответствие должности - 

        без категории 6 

стаж педагогической работы  

 менее 2 лет  3 

от 2 до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 лет до 20 лет 2 

свыше 20 лет 9 

возраст педагогических работников  

менее 25 лет 3 

от 25 до 35 3 

35 и более, из них: 14 

пенсионеров 2 

имеют ведомственные знаки отличия  

       «Отличник народного образования», «Отличник просвещения»  

        «Почетный работник общего образования»  

имеют другие знаки отличия  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 

Грамота губернатора Ивановской области  

Благодарность Департамента образования Ивановской области 13 

Кадровый потенциал, материально-техническая база создают возможности для 

совершенствования школьной системы воспитания в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитательная среда школы характеризуется большим разнообразием детских 

объединений, функционирующих на ее основе. В учреждении реализуются курсы и 

программы внеурочной деятельности Занятия осуществляются учителями-

предметниками. Достижению успеха и развитию творчества также способствует  

организация работы кружка по дополнительной общеразвивающей программе «Хочу все 

знать» в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ ЦВР го Кохма. Результатом работы по 

данным направлениям стали достижения наших обучающихся в конкурсах различного 

уровня. 

 

1.8 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 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 
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обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, 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 и групповые портфолио, рейтинги, доска 

Почета, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающихся 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. 

Доска Почета  - размещение имен (фамилий) обучающихся на сайте ОО, 

отличающихся успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

 Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и обеспечивается в рамках сотрудничества с : 

- Благотворительный фонд «Поколение Ашан»; 

- Автономная некоммерческая организация общество помощи людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию «Мост+»; 

- сеть магазинов «Галамарт» (Иваново). 

 

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи воспитания 

Участниками образовательных отношений в ОГКОУ «Кохомская коррекционная 

школа» (далее - ОО) являются педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в ОО определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в ОО планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

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 Родины.  

 

2.1 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, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

 Цель воспитания – создание воспитательной среды, оптимально способствующей 

развитию ребенка с ограниченными возможностями здоровья для дальнейшей успешной 

социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Вовлечение каждого обучающегося образовательной организации в 

воспитательный процесс. 

2. Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества. 

3. Развитие физически здоровой личности. 

4. Формирование устойчивой профессиональной ориентации обучающихся. 

5. Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося, способствующей 

развитию гармоничных отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

6. Приобщение родителей (законных представителей) к воспитательному процессу 

через совместную организацию досуга, спортивных и иных мероприятий, оказание 

помощи семьям в решении возникающих проблем в воспитании детей. 

7. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагога для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

8. Организация работы органа ученического самоуправления – Школьного 

Ученического Совета Самоуправления. 

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и практике 

воспитательной работы: 

- совместное сотрудничество педагогов и обучающихся в решении общих задач, 

обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей; 

- воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства 

гражданственности, ответственности, культуры общения; 

- ориентация детей на вечные абсолютные ценности - Отечество, Малая Родина, 

Семья, Человек, Труд, Знания, Культура, Мир, Добро, Красота. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

2.2 Направления воспитания  

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

- 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, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

- общекультурное воспитание - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, культурных ценностей, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания общего образования 
 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
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края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
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Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Общекультурное воспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
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противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
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решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Общекультурное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, исследовательской 

деятельности. 

 

2.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлениях воспитательной работы школы: патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание,  эстетическое воспитание, физическое воспитание, 

формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия, 

трудовое экологическое воспитание, общекультурное воспитание  

  Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

 

2.4.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Для  этого  в  образовательной  

организации  используются  следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», 

«Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Лес Победы»: 

- проводимые для жителей города, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: спортивные соревнования, 

мероприятия, посвященные ко «Дню Народного Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню 

учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы». 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
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знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии: 

- День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и  ребят, прибывших в новом учебном году в гимназию, с 

образовательной организацией. 

- Новый год. Новый год в школе - это, прежде всего, новогоднее представление, 

всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы. Умело, продуманно организовать 

новогодний праздник, наполнить его необходимым содержанием – задача умного, 

любящего детей педагога. В нашей школе всегда стараются Как это  сделать так, чтобы 

воспоминаний хватило у ребят на целый год. 

- Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» 

не только учащимися выпускных классов, но и младшими гимназистами. Последние 

звонки в гимназии всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты 

выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими 

ребятами и ими же реализуется. 

- День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к 

учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие 

формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

- Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 

праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, 

учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать 

выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над 

сплочением коллектива. 

- Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 

торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями школьники 

являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк», «Лес Победы». 

Такое общешкольное дело будет способствовать формированию российской гражданской 

идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

- Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в 

пятиклассники», , церемония вручения свидетельств,  

- Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся  и педагогов за активное участие 

в жизни гимназии, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в школьный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел.  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.4.2 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию  

школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников 

(«Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринг,  геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-

эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  дидактического  театра,  где  

полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;   

  - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

- введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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 - применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся;  

- использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям 

обучающихся с умственной отсталостью; организация взаимопомощи обучающихся друг 

другу в рамках урочной деятельности.  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту медиативного подхода в 

образовательно-воспитательной деятельности через создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на сотрудничество социального педагога и педагога-психолога с 

учителями-предметниками; 

- использование визуальных образов - наглядной агитации школьных стендов и 

видеороликов, снятых совместно с обучающимися по обсуждаемой тематике;  

- организация и проведение предметных недель для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.  

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов- предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-

развивающего профиля - ведение совместных «педагогических дневников», 

«методических копилок», например, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного 

доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые ребенком, педагогические находки, 

предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптированные дидактические  

материалы, привлекательные для конкретных обучающихся; - разработка и проведение 

совместных педагогических мастерских, так называемых «бинарных уроков», 

включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего 

профиля в рамках решения воспитательных и коррекционных задач - по согласованию с 

педагогом дополнительного образования «срежиссированная» опора в процессе урока на 

знания и умения обучающегося, его личностные образовательные результаты, 

достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, 

секций в рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристко-

краеведческой и социально-гуманитарной направленностях).  

 Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и 

родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и 

уместности возможно привлечение к подготовке и проведению уроков представителей 

родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в промышленные 

мастерские и цеха; урок-викторина, урок в форме «Литературно-художественной 

гостиной», урок-спортивное соревнование). В качестве дополнения к воспитательной 

работе, на специальных курсах в рамках проекта «С Миром Жить!» педагоги школы 

обучаются элементам восстановительных практик («Учимся решать жизненные задачи», 

«Как мы понимаем друг друга» и другие), побуждающих обучающихся самостоятельно 

находить решение проблемных ситуаций. Непрерывный поиск приемов и форм 

взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет перейти 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. Следует отметить, что особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью, а также индивидуальные 

особенности, семейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем образовательных 

технологий и методик урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь 

не "набором" эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным 

введением того или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила 

поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться 

успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между 
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педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью педагогического работника 

в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической чуткостью и 

профессионализмом. 

 

2.4.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Целями образовательного процесса является обеспечение формирования личности 

обучающегося путем развития индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и элементарных умений учебной деятельности и реализации особых 

образовательных потребностей ребенка, обеспечивающие возможность его успешной 

социальной адаптации.  

Реализация воспитательного потенциала программ внеурочной деятельности  

проходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Направления 

воспитания 

Направление 

деятельности 

курс 1 2а 2б 3 4 всего 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное  

воспитание 

Деятельность по 

преодолению 

трудностей, 

возникших при 

изучении разных 

предметов. 

 

«Занимательная 

дефектология» 

1 1 1 1 1 5 

Социальное 

развитие 

Деятельность по 

развитию навыков 

самообслуживания 

и независимости в 

быту 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 5 

   4 4 4 4 4 20 

 

Направления 

воспитания 

Направление 

деятельности 

курс 5 6 7а 8 всего 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Переплетно-

картонажное 

дело» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное   «Школа 1 1 1 1 4 
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воспитание  медиатора» 

«Функциональн

ая 

грамотность» 

 

 

1 

Социальное 

развитие 

Профориентацион

ная деятельность 

«Россия – мои 

горизонты» 

 1 1 1 3 

Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Познавательная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 4 4 4 4 20 

Программы внеурочной деятельности 

Социальное 

развитие 

Деятельность по 

развитию навыков 

самообслуживания 

и независимости в 

быту 

Программа 

«Навигатор 

саморазвития» 

5 класс 

9 часов в год 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Информационная 

культура 

Программа  

«Навыки 

безопасной 

работы в сети 

интернет» 

6 класс 

9 часов в год 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Познавательная 

деятельность 

«Вместе против 

террора» 

7 класс 

9 часов в год 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Линия жизни» 

8 класс 

9 часов в год 

Социальное 

развитие 

Профориентацион

ная деятельность 

«Профессия, 

которую 

выбираю я!» 

9 часов в год 

Дополнительное образование 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Коммуникативная 

деятельность 

Программа 

дополнительног

о образования 

«Хочу все 

знать» (сетевое 

взаимодействие

) 

По плану педагога 

дополнительного образования 

ЦВР го Кохма 

Школьный спортивный клуб РизК 

физическое 

воспитание, 

формирование 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 По отдельному плану работы 
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культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

 

2.4.4 Модуль «Классный руководитель» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, 

как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  

и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися 

вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   

разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  

другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  

для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  

стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  

вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

- игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

- формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и 

т.п.; 

- становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и ихродителей,  чтобы  

найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

- составление социального паспорта класса  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

- составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

- деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  
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в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися 

класса:  

-  со  слабоуспевающими  детьми  и  обучающимися, испытывающими  трудности  

по  отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся 

класса; 

- с обучащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, 

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за 

свободным времяпровождением;  

- классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями-

предметниками. 

 Классный руководитель должен быть честен в отношении к своей работе, к детям, 

к коллегам. Следует быть сдержаннее в своих публичных заявлениях. Стоит быть в курсе 

того, чем живут ваши дети, какие у них интересы. Личные интересы педагога могут быть 

отличными от детских, но он должен понимать, с какими именно детьми он работает. 

Классный руководитель должен отстаивать интересы детей своего класса в конфликтных 

ситуациях, не оставлять детей наедине с возникшей у них проблемой. Ведь именно он 

владеет полной информацией о ребенке, его семье, об учителях, которые преподают в 

классе. Ему легче быть объективным в решении таких конфликтов. Именно он должен 

проанализировать ситуацию, учесть мнение каждого участника конфликта и помочь детям 

найти из него выход. 

 

2.4.5  Модуль «Предметно-развивающая среда» 

 

Организация жизнедеятельности детей с особыми образовательными 

потребностями (интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от того, насколько 

целесообразно создана предметно-развивающая среда,  так как она является не только 

социокультурным  фактором  общего развития, но и фактором коррекционно-

компенсаторного преодоления недостаточности психофизического развития детей.  

В коррекционных школах растет количество детей со сложными сочетанными 

диагнозами, детей с трудностями в обучении и коммуникации (ТМНР, РАС). Для  

максимального раскрытия потенциальных возможностей личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, содействия его развитию в личностном и 

познавательном плане назрела необходимость создания специальных условий: предметно-

развивающей среды. В центре развивающей среды стоит ребенок с его запросами и 

интересами, а образовательное учреждение должно помочь развить самобытность, 

уникальность и индивидуальность каждой личности. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в гимназию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 



93 
 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России); 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл этажей в 

гимназии, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

2.4.6 Модуль «Соуправление» 

 

 Основная  цель  модуля  «Соуправление»  в  ОГКОУ «Кохомская 

коррекционная школа»» заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  

развития  управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  
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взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность.  Поддержка детского 

самоуправления  помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся  – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации  Участие  в  соуправлении  даёт возможность подросткам попробовать 

себя в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  

совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  

ответственность  за  свои решения и поступки.  

 Детское самоуправление в осуществляется через: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Школьного Совета ; 

- через деятельность школьных служб самоуправления, объединяющих представителей 

классов для информирования учащихся и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к 

Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы.  

- редакция школьной газеты «На волне»,  является инициатором и организатором ряда 

мероприятий. На  страницах газеты размещается информация о готовящихся и 

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 

обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт 

организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 

ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучащихся лидеров 

класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

 Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления 

разного уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к 

ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: проведение недель энергосбережения и безопасности, 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, создание ландшафтного 

дизайна на пришкольной территории, проведение спартакиад, интеллектуально-

спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, 

выставок, проведение социальных акций «Свет в окне», «Баночка варенья» и др.  

 

2.4.7 Модуль «Профориентация» 

В школе, где  обучаются дети с особыми образовательными потребностями, 

педагогам необходимо создать условия для того, чтобы обучающиеся стали 

полноправными членами общества, субъектами межличностных отношений в 
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окружающем их пространстве, определились в дальнейшем с перспективами своей 

жизненной траектории. 

Сегодня важно, чтобы обучающиеся усвоили не только и не столько предметные 

знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей, которые 

помогли бы им успешно реализовать себя в современном мире.  

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей 

социального мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что 

особенно значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Актуальность данного модуля обусловлена тем, что выпускникам коррекционной 

школы очень сложно  ориентироваться в условиях современного рынка труда, так как у 

детей с ограниченными возможностями: 

- узкий спектр возможностей выбора жизненного пути после окончания 9 класса 

коррекционной школы;  

- психологической неготовностью к моменту перехода от обучения к сфере 

профессионального труда;  

- отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин которого является 

чувство социальной незащищенности;  

- необъективной самооценкой и недостаточно сформированной способностью 

оценки своих возможностей и способностей при определении профиля и содержания 

профессии. 

Сделать хороший выбор профессии – это значит, выбрать такую работу, которая 

нужна обществу, то есть, востребована на рынке труда, это, во-первых; во-вторых, она 

должна быть доступной и посильной для детей с особыми образовательными 

потребностями; и, наконец, способна приносить радость и удовлетворение. 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение 

психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий 

по психологии. Это неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на 

психику школьника через специально организованную деятельность общения. Таким 

образом, можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-

педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации 

молодежи в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении 

требований к квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка 

труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов 

выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка 

критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также 

требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
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непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

Эта работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности: 

на уровне школы:  

- модель социального партнёрства с ОГКУ «Центр занятости населения г. Кохма и 

Ивановского района», профессиональное образование 

- внеурочная деятельность соцпедагога, психолога, библиотекаря; 

- участие в проекте «Билет в будущее»; 

-курс внеурочной деятельности «Россия –мои горизонты». 

на уровне класса:  

- курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»; 

- тематические классные часы «Все работы хороши» (1-4 кл.) 

- программа «Профессия, которую выбираю Я» (8-9 классы); 

- занятия по курсу «Картонажно-переплётное дело» (5 класс); 

- уроки СБО;  

- профориантационная работа классных руководителей;  

- уроки профессионально-трудового обучения;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

на индивидуальном уровне: 

 - подготовку обучающихся к профильному конкурсу Абилимпикс; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий;  

- проведение на базе Центра занятости населения профориентационного онлайн-

тестирования. 

 

2.4.8 Модуль «Обучение в сотрудничестве» 

Работа с родителями является важным направлением деятельности 

педагогического коллектива коррекционной общеобразовательной школы по подготовке 

обучающихся  к жизни. Педагогический коллектив образовательного учреждения 

осуществляет корригирующее воспитательное воздействие на семью.  Педагоги школы  

проводят как индивидуальные, так и групповые беседы с  родителями, знакомят их с 

особенностями   развития и воспитания детей с ОВЗ, с особенностями вторичных 

отклонений, которые могут возникнуть у ребенка  в неблагоприятных условиях.  

Разъясняют, что  задача семьи  состоит  в подготовке их к труду, в обеспечении 

элементарных  социально-бытовых знаний и норм поведения. Способствуют укреплению 

у родителей уверенности в том, что от их правильного отношения к ребенку зависит его 

будущее.  Однако, как показал  опыт работы, участие семьи в подготовке детей к 

самостоятельной жизни, как правило, мало, что отрицательно сказывается на социально - 

трудовой адаптации выпускников коррекционных школ.  

      Для обеспечения единства требований родителей и педагогов к детям необходимы 

согласованные взаимодействия. 

Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании ребёнка, его 

самочувствии, физическом и психическом здоровье, положении и статусе среди 

сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах развития.  

Принципы взаимной деятельности:  

- обращение к чувству родительской любви и уважение ее;  

- доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;  

- позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и 

отца, их трудовой и общественной деятельности.  
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Сотрудничество с семьей направлено на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов школы и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи путем организации и проведения различных мероприятий: 

Задачи Мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития 

(далее – СИПР) 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и общеобразовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

посещение семьи 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

общеобразовательной организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и общеобразовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

посещение семьи 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

  

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  обучающихся  

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На уровне школы: 

- Школа родителей детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) - это 

объединение специалистов, осуществляющих  сопровождение и информирование 

родителей детей с РАС.  

Категория детей с РАС и с признаками РАС  неоднородная и достаточно сложная, 

характеризуется различными нарушениями общения и социальных связей, а также 

стереотипным поведением, крайне узким кругом интересов. Это сложная категория детей, 

которые в настоящее время индивидуально обучаются в различных центрах или на дому, 
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не посещая общеобразовательные организации, что не отвечает потребностям детей с 

аутизмом, более того, дефицит социальных впечатлений, ограничение контактов 

способствует их вторичной аутизации. Аутизм не только формирует особые черты 

личности ребенка, но и оказывает влияние на его семью. Развитие ребенка с аутизмом уже 

с рождения отличается от развития обычного ребенка. Отгороженность от окружающего, 

непредсказуемость поведения, склонность к ярко выраженным аффективным реакциям, 

невозможность договориться с ребенком зачастую о простейших вещах, стереотипность, 

отсутствие или слабо выраженная привязанность ребенка с РАС к близким существенно 

влияют на формирование отношений в семье. Занятия в Школе для родителей  прежде 

всего, дают возможность родителям самим овладеть способами обучения ребенка новым 

навыкам. 

- Общешкольные родительские собрания. 

На уровне класса 

- Классные родительские собрания. 

- Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

 - Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для 

родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих 

подобные проблемы. 

- Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый год - 

семейный праздник» и т.д. 

На индивидуальном уровне 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

- Родительский всеобуч  (лектории, деловые игры, круглые столы). 

2.4.9 Модуль «Профилактика и безопасность»  

  Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 

другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное 

здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных 

исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали 

характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее 

приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в 

России, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с 

риском для здоровья, становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и 

приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам 

необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам.  

               Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у 

обучающихся ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» ценностного отношения к 

собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих 

потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни.  

          Деятельность ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской 

обороны, обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств и 
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привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне:  

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики , 

проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений.  

- участие в муниципальных соревнованиях и конкурсах. 

На школьном уровне:  

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в гимназии, «Уроки 

мужества»; 

- участие в военной эстафете; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9кл.) для прохождения 

приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской 

обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

- реализация курса внеурочной деятельности «Линия жизни». 

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с подросткам, профилактические акции, привлечение подростков 

к шефской помощи младшим школьникам. 

 

Раздел 3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы  являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
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педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

- нормативно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы проводится по следующим 

направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

           Работа проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа 

ее качества, анкетирование. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития гимназистов является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной 

воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика 

диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения обучающихся».  Классные руководители 

проводят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 

качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в 

мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.        

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, школьным советом самоуправления и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы..  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школесовместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и обучающиеся качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Оценивание происходит по трем показателям: качество организации 

внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного 

руководителя; качество дополнительного образования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы; 

- качество работы по профилактике и безопасности; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 

принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию в традициях русской культуры. 
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Программа коррекционной работы 
 

         Программа коррекционной работы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлена на создание системы комплексной 

индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с 

учётом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  

         Программа предусматривает создание в общеобразовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.   

         Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

         Цель программы коррекционной работы - обеспечение успешности освоения 

учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы через организацию 

комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся.  

         Задачи программы коррекционной работы: 

 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

- осуществление комплексного индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- организация индивидуальных и групповых занятий для учащихся с учётом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 - осуществление сетевого взаимодействия в процессе коррекционно-развивающей работы 

и социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с воспитанием, обучением и развитием.  

 

          Принципы коррекционной работы.  

           Содержание программы коррекционной работы определяют следующие основные 

принципы: принцип приоритетности интересов учащихся, принцип системности 

направлений коррекционной работы, принцип непрерывности проведения коррекционной 

работы, принцип вариативности программ коррекционной работы, принцип единства 

психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивающих взаимодействие 

специалистов, принцип сотрудничества с семьёй. 

         Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учётом его индивидуальных образовательных потребностей.  

        Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

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

приёмов организации, взаимодействия участников.  
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        Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учётом изменений в их личности. 

        Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учётом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

       Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы.  

      Принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребёнка и успешность его интеграции в общество.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

 

      Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
       Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует урочную и внеурочную деятельность и 

реализуется:  

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении);  

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Реализация программы в учебной деятельности. 
            Реализация программы в учебной деятельности проводится на том учебном 

материале, который является содержанием того или иного учебного предмета и 

заключается в использовании коррекционно-образовательных технологий, методов и 

приёмов обучения: индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении с целью исправления психофизических недостатков учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Реализация программы во внеурочной деятельности.  
            Реализация программы во внеурочной деятельности проводится форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий: коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой, которые входят в коррекционно-

развивающую область учебного плана.  

 

Коррекционно-развивающие занятия 
             В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися в различных формах, в частности, коррекционноразвивающие занятия с 

психологом (педагогом-психологом), учителемдефектологом, учителем-логопедом и 

другими квалифицированными специалистами.  

             Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы 

детей.  

             Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  
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- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

             Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.  

             Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:  

             1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.     

             2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребёнка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

             3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе 

которой создаётся необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребёнка.  

              4. Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

             5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребёнку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даёт 

возможность испытать радость преодоления трудностей.  

              6. Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

 

Логопедические занятия 

           Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

           Основные направления логопедической работы: 

 -диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 - диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 -диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  
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-развитие коммуникативной функции речи; - коррекция нарушений чтения и письма; - 

расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Ритмика 

             Цель занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребёнка в 

процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности.  

            Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

            Основные направления работы по ритмике:  

-упражнения на ориентировку в пространстве;  

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); -упражнения с детскими 

музыкальными инструментами;  

-игры под музыку;  

-танцевальные упражнения.  

 

Направления реализации программы коррекционной работы в ОГКОУ «Кохомская 

коррекционная школа». 

            Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную 

деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными 

общественными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; 

консультативное; информационно-просветительское; социально-педагогическое.  

           Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически 

безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за её пределами.  

Этапы реализации программы:  

      Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих 

оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательной организации.  

     Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью и инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

      Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

      Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

        Вопрос о выборе объёма, форм, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной 
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отсталостью решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме или 

педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребёнка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). При 

решении данного вопроса учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.  

 

 

Программа взаимодействия специалистов 

Пояснительная записка 
          Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

          Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

          Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с 

нарушениями интеллекта.  

          Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов (педагогов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, медицинских работников, тьюторов, социальных педагогов и 

других) на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов.  

          Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ.  

          Цель сопровождения – создание социально-психологических, 

лечебнооздоровительных и педагогических условий для успешного индивидуального 

развития, коррекции недостатков в соответствии с возможностями, сохранения и 

укрепления здоровья и обеспечения защиты прав учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

          Задачи: 
 -предупреждение возникновения проблем развития ребёнка;  

-комплексная помощь (содействие) ребёнку в реализации актуальных задач развития, 

обучения, социализации;  

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

субъектов образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов).  

 

Содержательный компонент 

           Комплексное психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по 

следующим направлениям: диагностическая, коррекционно-развивающая, 

консультативная и информационно-просветительская работа, социально-педагогическое 

сопровождение. Направления и содержание комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся конкретизируется в планах работы учителя-логопеда, 
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педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога, медицинского 

работника, ежегодно утверждаемых директором образовательного учреждения.  

           Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках 

программы коррекционной работы предполагает реализацию следующих мероприятий: 

1. В рамках диагностического направления:  

—изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях учащихся, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 —комплексный сбор сведений об учащихся на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 — изучение ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся;  

—анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи учащимся;  

—осуществление мониторинга динамики личностного развития, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии учащихся, их успешности в освоении 

АООП с целью дальнейшего уточнения коррекционных мероприятий.  

2. В рамках коррекционно-развивающего направления:  

— оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования;  

— разработка оптимальных для развития учащихся групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

— совершенствование коммуникативной деятельности учащихся;  

— развитие познавательной деятельности и высших психических функций учащихся; 

 — формирование учебной деятельности и ее компонентов;  

— формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы; 

 — формирование навыков социального поведения учащихся.  

3. В рамках консультативного направления: 

 — выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, по 

выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимися;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционно-развивающего обучения учащихся. 

4. В рамках информационно-просветительского направления:  

— осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и развития учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями);  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей об 

индивидуально-типологических особенностях и особых образовательных 

потребностях различных категорий детей;  

— оформление информационных стендов, размещение методических материалов на 

школьном сайте;  

— просвещение педагогов и родителей с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности.  

5. В рамках социально-педагогического сопровождения: 

 — разработка и реализация программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленной на их социальную интеграцию в общество;  
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— взаимодействие с социальными партнёрами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

 

 

Компетенции специалистов комплексного психологического, медицинского и 

социально-педагогического сопровождения 

 
Педагог-

психолог 

Учитель-

дефек-

толог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

Тьютор  

- предупреж-

дение 

психических 

перегрузок  

- профилак-

тика и 

преодоление 

школьной 

дезадапта-ции  

- развитие 

эмоционально-

волевой сферы  

- коррекция 

межличност-

ных отноше-

ний в детском 

коллективе  

- коррекция 

взаимоотно-

шений 

«учитель-

ученик», 

«родитель-

ученик»  

- развитие 

позитивной 

социальной 

коммуника-

ции  

- стимуля-ция 

личност-ного 

роста 

- формиро-

вание 

предпосы-

лок овла-

дения 

учеб-ной 

деяте-

льностью  

- подбор 

оптималь-

ной 

учебной 

программы 

 - развитие 

сенсорно-

перцептив-

ной сферы  

- развитие 

и 

коррекция 

нарушений 

познавате-

льной 

сферы  

- развитие 

и 

коррекция 

моторных 

навыков 

- коррек-ция 

нарушений 

звукопро-

изношения  

- развитие 

фонемати-

ческого 

слуха, 

анализа, 

синтеза  

- обогаще-

ние и 

активиза-ция 

словарного 

запаса 

учащихся  

- формиро-

вание 

правиль-ного 

граммати-

ческого строя 

речи  

- развитие 

связной речи  

- коррек-ция 

нару-шений 

письмен-ной 

речи 

- обеспечение 

целенаправ-

ленного 

педагогичес- 

кого воздействия 

на поведение 

детей и взрослых  

- социализа- 

ция ребёнка  

- выравнивание 

возможностей 

для социального 

старта детей, 

создание 

ситуации успеха  

- восполнение 

ущерба, 

нанесённого 

формированию 

личности 

семейными 

обстоятельст-

вами  

- обеспечение 

социального 

партнёрства в 

интересах 

учащихся 

- проведение 

медицинского и 

гигиенического 

воспитания среди 

учащихся, педагогов 

и родителей  

- участие в 

профориентации 

старшеклассников  

-проведение 

симптоматического 

лечения по 

показаниям 

-формирование 

познавательной 

мотивации  

-формирование 

навыков учебного 

поведения  

-формирование 

целенаправлен-ных 

учебных действий  

- развитие 

личностных качеств 

 

        В рамках программы коррекционной работы реализуются программы 

психологического и дефектологического сопровождения, которые охватывают работу 

педагога-психолога и учителя-дефектолога с учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогами ОУ.  

       Данные программы разрабатываются на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и с учётом рекомендаций ИПРА ребенкаинвалида, 

рассматриваются педагогическим советом и утверждаются приказом по образовательному 

учреждению.  

Механизм реализации программы взаимодействия специалистов. 

        Одним из основных механизмов реализации программы взаимодействия 

специалистов является оптимально выстроенное взаимодействие учителя начальных 

классов, учителя ритмики, воспитателя ГПД, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога, медицинского работника, тьютора. 

Коррекционная работа осуществляется в специально оборудованных кабинетах. Все 

кабинеты укомплектованы соответствующим требованиям ФГОС с у/о учебно-

дидактическим обеспечением.  
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         Взаимодействие учителя начальных классов, учителя ритмики, воспитателя ГПД, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога 

осуществляется на разных уровнях:  

1. Взаимодействие специалистов и педагогов на уровне общеобразовательного 

учреждения в процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, обеспечивающее системное сопровождение учащихся педагогами и 

специалистами разного профиля.  

              Модель взаимодействия педагогов и специалистов в процессе реализации 

программы коррекционной работы представлена на рисунке  

 

 

 Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Особое место в модели взаимодействия педагогов и специалистов 

общеобразовательного учреждения занимают родители (законные представители) 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

           Программа взаимодействия специалистов также реализуется через работу 

школьного психолого-педагогического консилиума. Программа предполагает 

осуществление комплексного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, разработки и реализации образовательного маршрута. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ППк.  

           Задачи ППк:  

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями 

интеллекта и согласование планов работы различных специалистов;  

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировка 

программы.  

         Направления деятельности ППк:  

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребёнка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик;  

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников;  

- выявление компенсаторных возможностей психики ребёнка, разработка рекомендаций 

воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания; 

 - выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;  

Учащиеся Родители 

(законные представители) 

 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель ГПД 

 

Школьный  

ПП консилиум 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Учитель ритмики 

Социальный педагог 

Тьютор 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих 

его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;  

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционноразвивающей 

работы;  

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;  

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания 

2. Социальное партнёрство - взаимодействие педагогов и специалистов на уровне 

общеобразовательного учреждения с другими организациями на основе договоров и 

соглашений о сотрудничестве по решению вопросов образования, охраны здоровья, 

социальной защиты и поддержки учащихся. Взаимодействие осуществляется со 

следующими организациями: 

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств городского округа Кохма»; 

- МУ  «Музей истории городского округа Кохма»;  

- МБУ ДО «Центр внешкольной работы  городского округа Кохма»;  

- МБУ ЦБС «Централизованная библиотечная система  городского округа Кохма»; 

- ОБУСО «Кохомский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН»; 

- ОГБПОУ «Кохомский индустриальный колледж»; 

- ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа-интернат»; 

- МБОУ  «Савинская средняя школа». 

           Взаимодействие специалистов ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» 

осуществляется с организациями и органами государственной власти, связанными с 

решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

        Планируемые результаты коррекционной работы.  

        В итоге реализации программы коррекционной работы планируются достижения 

следующих результатов: 

 — коррекция недостатков в физическом и психическом развитии учащихся; — 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

— расширение представлений об окружающей действительности;  

— развитие познавательной, эмоционально-личностной, двигательной сферы учащихся;  

— развитие коммуникативной функции речи;  

— формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими;  

— выявление склонностей и возможностей учащихся;  

— формирование и развитие навыков социального поведения учащихся;  

— повышение социального статуса ребёнка в коллективе; 

 — сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся.  

         Система оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  
         Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов.  

         Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - 

значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 

динамика, 0 баллов - отсутствие динамики.  

         Освоение курсов коррекционно-развивающей области (коррекционно-развивающие 

занятия, логопедические занятия и ритмика) предполагает достижение учащимися 

предметных и личностных результатов, овладение базовыми учебными действиями.  
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         Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области учебного плана (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой) и оцениваются ведущим педагогом с 

использованием разработанного диагностического материала.  

        Предметные результаты определяют два уровня: минимальный и достаточный, 

отражаются в индивидуальных и групповых картах оценки предметных результатов 

учащихся на начало и конец учебного года.    

        Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребёнка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями по программам курсов коррекционно-

развивающей области и оцениваются методом экспертной группы, т.е. коллегиально 

педагогами, ведущими коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой и фиксируются в карте личностных результатов освоения АООП учащихся.  

        Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебного года 

с использованием 3-х бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки БУД при 

освоении АООП учащимися.  

        Таким образом, программа коррекционной работы максимально отражает всю 

систему помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации. 

 

 

IV. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

 

             Федеральный учебный план ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа»  (далее - 

Учебный план), реализующий федеральные адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

            Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

          Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I - IV классы; 

2 этап - V - IX классы. 

Срок обучения по АООП составляет 9 - 10 лет. 

          Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в  I классе и 

34 учебных недель в году со II по IX класс. 

           На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

          Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
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           Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

             Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

           Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

           Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями): 

            Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

           Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю из часов 

внеурочной деятельности. 

          Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в неделю 

на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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            Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в 

силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 
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Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1)  

обучающихся I - IV классов 

 
 

Предметные 

области 
Класс Количество часов Всего  

 
Учебные предметы 1 2 3 4 

 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 
Русский язык 3 3 3 3 12 

 
Чтение 3 4 4 4 15 

 
Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

 
Рисование (изобразительное искусство) 1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 
Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: - 3 3 3 9 

русский язык - 1 1 1 3 

психокоррекционные занятия - 2 2 2 6 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 
6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 4 

Занимательная дефектология 1 1 1 1 4 
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Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1)  

обучающихся V – IX классов 

Предметные области 
 

Количество часов Всего 

 
Класс 5 6 7 8 9 

 

 
Учебные предметы 

  
 

   

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Русский язык 4 4 4 4 4 20 

 
Чтение 4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

 
Информатика  - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение  2 2 - - - 4 

 
Биология  - - 2 2 2 6 

4. Человек и общество География  - 2 2 2 2 8 

 
Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 10 

 
Мир истории - 2 - - - 2 

 
История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

 
Рисование (изобразительное искусство) 2 - - - - 2 

6. Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 

7. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 29 29 29 142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 2 2 1 1 1 7 

Адаптивная физическая культура  1 
 

 
  

1 

Музыка  1 
 

 
  

1 

Рисование (изобразительное искусство) 
 

1  
  

1 

Профильный труд 
 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика): 6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1     1 

Россия-мои горизонты  1 1 1 1 4 

Школа медиатора 1 1 1 1 1 5 

Переплетно-картонажное дело 1 1 1 1 1 5 

 


