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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

к адаптированной основной образовательной  программе 

на  уровне основного общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 

является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.   

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 

локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
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двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие 

и обучение.   

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть 

существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 

структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи 

и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним 

речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной 

категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость 

активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация 

грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое 

сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.   

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 

движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 
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У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются 

трудности, связанные со статикой и динамикой тела.    

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 

может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.   

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен 

лишь знанием предметов окружающего быта.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, 

они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, 

что дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях 

развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, 

объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом.   

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 

семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 

определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, 

временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и 

степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти и др. у обучающихся  с глубокой умственной 

отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем 

более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы 

определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 
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проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью 

волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 

не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 

какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.   

 

Особые образовательные потребности обучающихся  с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная 

отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной 

форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, 

сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, 

различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся 

позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных 

условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.   

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет 

тяжёлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП 

(спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они 

полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей 

в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 

коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность 

конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 

из-за органического поражения речевого аппарата и невозможности 

овладения средствами речи.   

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть 

различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до 

глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития 

проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей 

вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, 



   

 

7 

 

чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, 

головы и др. создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и 

способам по самообслуживанию и развитию предметно-практической  и 

трудовой деятельности.   

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и 

социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как 

контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического 

обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки 

учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то 

или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают 

игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 

реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, 

наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности 

физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими 

проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов.   

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений 

и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной 

согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными 

выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей 

данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на 

уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть 

детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных 

слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 
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внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, 

препятствуют выполнению действия как целого.   

Описанные индивидуально-типологические особенности детей 

учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают 

общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. 

МКБ10). Учет типологических особенностей с позиции специальной 

психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду 

достаточное количество персонала и специалистов для удовлетворения 

потребностей в физическом сопровождении детей, выбор необходимых 

технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование 

форм организации учебного процесса.  

Описание групп обучающихся строится на анализе 

психологопедагогических данных, но не предполагает разделение детей в 

образовательной организации на группы/классы по представленным выше 

характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть смешанным. 

включающим представителей разных типологических групп. Смешанное  

комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР понимается комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных 

нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с 

другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей 

определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих 

развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.   

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития.  
 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории 

детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, 

включаются в образовательное пространство, где принципы организации 

предметноразвивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 

содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка.   
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Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к 

использованию приобретенных в процессе образования умений для 

активной жизни в семье и обществе.   

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой 

образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

является набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.   

Для обучающихся такой категория в ОГБОУ «Чернянская СОШ№4» 

разработана специальная индивидуальная программа развития (СИПР) на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы СИПР 

составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке 

принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, и его родители.    

Структура специальной индивидуальной программы развития 

включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую 

оценку развития обучающегося на момент составления программы и 

определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; 

индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях 

организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и 

присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических 

средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки 

динамики обучения.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями ФК ГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 

2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.    

 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка.   

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.   

• Умение самостоятельно использовать усвоенный 

лексикограмматический материал в учебных и коммуникативных целях.   

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными.   

• Качество сформированности устной речи в соответствии с 

возрастными показаниями.  

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков.   

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами  

(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).   

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.  

вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.   
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• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения:   

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий 

путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо 

другим доступным способом;   

 общение  с  помощью  электронных  средств  коммуникации  

(коммуникатор, компьютерное устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание 

смысла узнаваемого слова.  

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия хорошо известных предметов и действий.   

• Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, 

обучение чтению и письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв).  

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.   

• Начальные навыки чтения и письма.  

При обучении чтению и письму можно использовать содержание 

соответствующих предметов АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1).  

2. Математика.  

2.1. Математические представления  

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности.   

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.   

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.   

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.   

• Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах 10-ти.   

• Умение обозначать арифметические действия знаками.   

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц.  
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3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач.  

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д.   

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.   

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.   

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др.   

различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

 составлять  и  прослеживать  последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности.  

3. Окружающий мир  

3.1. Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.  

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.   

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные 

ископаемые и др.).  

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.   

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

правил жизнедеятельности, охраны здоровья.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

• Интерес к объектам живой природы.   

• Представления о животном и растительном мире (растения, животные, 

их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, 

ухода за ними.  

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у 

реки и др.).   

3) Элементарные представления о течении времени. 
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различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.   

• Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей 

суток, дней недели, месяцев в году и др.  

3.2. Человек  

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале.  

• Представление о собственном теле.   

• Отнесение себя к определенному полу.  

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои 

интересы, желания.   

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, интересы.   

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей.  

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.   

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.   

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.   

• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

гигиенические правила в соответствии с режимом 

дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  

туалета).   

• Умение следить за своим внешним видом.   

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи.  

 

3.3. Домоводство.  
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома.   

• Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление 

пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.  
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• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения 

домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.   

• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.  

 

3.4.  Окружающий социальный мир  

1) Представления о мире, созданном руками человека  

• Интерес к объектам, созданным человеком.   

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о 

транспорте и т.д.  

элементарные правила безопасности поведения в 

доме,  на улице, в транспорте, в общественных местах.  

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей.  

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.).  

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях.  

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу 

ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

• Умение находить друзей на основе личных симпатий.  

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, 

умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.  

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности.  

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни.  

• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их 

содержании, участие в них.  

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о 

внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

традиции семейных, школьных, государственных 

праздников.  
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5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.   

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, 

внука/внучки,  гражданина и др.  

6) Представление о стране проживания Россия.   

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе 

(селе), месте проживания.  

• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России.   

 

4. Искусство  

4.1. Музыка и движение.  
 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).   

• Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения.  

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах.   

• Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  
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проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.  

• Стремление  к  совместной  и  самостоятельной 

 музыкальной деятельности;  

• Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.   

 

4.2. Изобразительная деятельность   

(рисование, лепка, аппликация)  

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности:  

лепка, аппликация, рисование; использование различных изобразительных 

технологий.  

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.   

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).   

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.   

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной деятельности.   

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы.   

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.   

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми.  

• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих 

работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.   

 

5. Технологии  

5.1. Профильный труд.  
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологические 

цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и трудового 

взаимодействия.  

• Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, 

печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, 

с учетом особенностей региона.  
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• Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых 

операций, несложные виды работ, применяемые в сферах производства и 

обслуживания.  

• Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.   

• Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и 

уход за растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и 

другие, с учетом особенностей региона.  

• Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать результаты своего труда.  

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким.  

• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким.  

 

6. Физическая культура.  

6.1.  Адаптивная физкультура.  
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.   

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств).  

• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, 

развитие координационных способностей.   

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости.  

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.   

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные 

игры, туризм, физическая подготовка.  

• Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, 

плавать, играть в подвижные игры и др.  

• Православная культура 

•  выпускник основной школы должен: 

• знать/понимать 
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• - основные понятия и представления предмета «Православная культура» в 

содержательном плане, христианский смысл указанных понятий в социокультурном контексте 

развития отечественной истории; 

• - перечислять, указывать термины, раскрывать их содержание, описывать лица, 

предметы, события, явления, понятия;. 
 

1.3. Система оценки достижений обучающихся  с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

 

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы обучающимися осуществляется индивидуально, в 

соответствии с учетом их психического развития и познавательных 

способностей. Обучающиеся нуждаются в дифференцированном подходе в 

процессе обучения и оценки результатов.  

С учетом психического недоразвития учащихся учебные действия и их 

оценка проводится применительно к каждой категории, в зависимости от 

способностей и потребностей к обучению. Все мероприятия коррекционно-

развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка в целом, а не 

на тренировке отдельных функций. Формирование и развитие основных навыков 

и умений ведется по направлениям. 

Оценку обучающихся  с умеренной (средней) степенью умственной 

отсталости по всем предметам Программы, за исключением коррекционного 

блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой 

оценивания по каждому предмету. Вследствие того, что образование в школе не 

является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не 

являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения воспитанников по отношению к самим себе.  

 Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями 

разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, 

которого они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение 

учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

Оценка обучающихся с тяжелой умственной отсталостью осуществляется 

без выставления отметок. При осуществлении оценки знаний детей с 

выраженной умственной отсталостью педагоги исходят от достигнутого ими 

минимального уровня, необходимого для привития социального опыта, т.к. 

никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной 
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точностью "примерить" к ребенку с глубокой умственной отсталостью, и 

поэтому наши предложения носят рекомендательный характер. 

Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в 

соответствии с Программами базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому, по итогам 

учебной четверти и года учителями проводятся контрольные работы в форме 

промежуточной аттестации. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить 

его к усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, 

помочь учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей степенью 

самостоятельности на практике и оценить объективно результаты освоения 

образовательной программы.  
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2. Содержательный раздел 

1.3. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена 

на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с умственной отсталостью  

(вариант 2) и включает следующие задачи:   

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:    

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

• умение выполнять инструкции педагога;   

• использование по назначению учебных материалов; •умение выполнять 

действия по образцу и по подражанию.   

3. Формирование умения выполнять задание:   

• в течение определенного периода времени,   

• от начала до конца,  

• с заданными качественными параметрами.   

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.   

Задачи по формированию базовых учебных действий включены  в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

 

 

2.2.Программы учебных предметов, курсов 

 коррекционно -  развивающей области 

 

Рабочие программы учебных предметов разрабатывались на основе  

Программы специальных  (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. 5-9 классы.- М.: Просвещение под ред. Бгажноковой И.М. и являются 

приложением к АООП ООО  

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ  

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка.  
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира 

является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 
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сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не 

формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 

развитию.  

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.   

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».  

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под 

активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются 

сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем 

поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

 Для реализации курса необходимо специальное материальнотехническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой 

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, 

звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, 

температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д.  

 

Примерное содержание коррекционных занятий Зрительное 

восприятие.  

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация 

взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и 

ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание 

взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, 

по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.).  

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука.Локализация неподвижного удаленного 
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источника звука.Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых 

по звучанию объектов.   

Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция 

на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, 

бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий).Реакция на 

вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на поверхность тела. 

Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на 

положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей.Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и 

др.) потемпературе (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др.)   

 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). 

Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый).   

 

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Пояснительная записка.  

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия 

с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 

ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов предметнопрактической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами.  

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами».  
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 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

«Предметнопрактические действия» включает: предметы для нанизывания на 

стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для 

встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.  

 

Примерное содержание коррекционных занятий Действия с 

материалами. 
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, 

газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, 

пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками, направляя руки в  разные стороны (двумя руками, направляя одну руку 

к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева 

направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная 

масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, 

земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента 

(лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с 

использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание 

материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).   

Действия с предметами. 
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с 

бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на 

колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе (игрушка 

на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на 

банках, бутылках,  детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание 

на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). 

Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, 

губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из 

емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из 

одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и 

мелкие бусины и др.) на стержень (нить).  

 

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Пояснительная записка.  



    

 

24 

 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства 

детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью занятий.   

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и 

развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; освоение новых способов 

передвижения, включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.   

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным 

параличом тесно связано с профилактикой возникновения у них 

патологических состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких 

позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность 

патологических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение 

ребенка в пространстве и возможность реализации движений. Придание 

правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального 

оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в 

классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста 

по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания 

правильного положения тела создает благоприятные предпосылки для 

обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, 

элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию 

познавательных процессов.   

Техническое оснащение курса включает: технические средства 

реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для 

фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания 

положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; 

гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, 

специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 

др.  

Примерное содержание коррекционных занятий  

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку  

(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево, вперед  в положении лежа на спине/животе, стоя или 

сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или 
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сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.   

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, 

от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за 

головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на 

уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в положении 

лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в 

положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, 

назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на 

четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 

положения «лежа на спине».    

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. 

Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с 

опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 

движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение 

ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 

опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по 

лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, 

высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 

шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. 

Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега).   

 

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

Пояснительная записка.  
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы 



    

 

26 

 

букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие 

и воспроизводящие устройства (например: Language Master “Big Mac”, “Step by 

step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные программы, 

например: PicTop и синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) 

и др.  

 

Примерное содержание коррекционных занятий  

Коммуникация с использованием невербальных средств  
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение внимания 

звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на 

вопросы,  предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего 

предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного 

символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  

использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  использованием таблицы букв.  

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием 

устройства «Language Master”. Привлечение внимания, выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием 

коммуникативной кнопки  (“Big Mac””, «Talk Block», «Go Talk One»). 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с  использованием  пошагового 

коммуникатора  “Step by step”. Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
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ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с  использованием 

коммуникатора  “GoTalk» («MinTalker»,     «SmallTalker», «XL-Talker», 

«PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, рассказывание с  использованием компьютера 

(планшетного компьютера). 

 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации  
Импрессивная речь  

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание (различение) имён членов 

семьи, учащихся класса, педагогов.Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и 

др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание 

слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). 

Понимание простых предложений.  

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.  

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).  Использование графического изображения (электронного устройства)  

для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, 
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медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного 

слова (электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного 

устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). 

Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа о себе с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации.  

 

V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ  

Пояснительная записка.  
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на реализацию 

индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных 

содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; 

дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.   

 

2.3.Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие 
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ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Программа реализует следующие направления нравственного развития 

обучающихся:  

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном 

уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для 

всех людей.   

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание 

чувствауважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим,  умение устанавливать контакт, 

общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 

обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое 

достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением 

его достоинства – является основным требованием ко всем работникам 

организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей.   

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном 

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, 

насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. 

Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества.  

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, 

что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, 

родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.   

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а 

также  ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических 

процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, 
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который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным  

общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. 

Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ 

коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.   

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и 

правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 

работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») 

и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом 

(носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм 

поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на 

основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок 

«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные 

ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение 

взрослых.   

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, 

помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый 

человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с 

ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять 

спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции 

педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к 

окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет 

агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети 

проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, 

успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.   

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном 

уровне предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с 

родителями, возможна в образовательной организации. Работа по данному 

направлению происходит с учетом желания и вероисповедания 

обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными 

религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с 

нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл 

религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной 

праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит 

во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают 

нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.   

 

2.4. Программа воспитания 
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Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 

учебный год.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» (директор Ольга Сергеевна Безденежных) –  учреждение 

п.Чернянка Белгородской области, в котором на 1 сентября 2021 года обучается 345 

человек. Школа располагается в типовом здании, построенном в 1993 году. В учебном 

заведении обучаются учащиеся не только из п. Чернянка, а также из сел Долгая Яруга, 

Волоконовка, Окуни, Заречное, Раевка. Подвоз осуществляется школьным автобусом. 

В школе -  20 классных коллективов. 

Организована предшкольная подготовка, в течение года с октября работает «Школа 

будущего первоклассника».  С 2019 года общеобразовательное учреждение функционирует 

в режиме «Школы полного дня» и является областным государственным бюджетным 

учреждением. 

Школа не испытывает затруднений при организации учебной и внеклассной деятельности 

учащихся.  

Ежегодно выпускники поступают в высшие учебные заведения, а учащиеся постоянно 

добиваются успехов на предметных олимпиадах, в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях.  

Особенностью школы является ее расположение: она удалена от центра поселка, 

учреждений культуры и дополнительного образования. В микрорайоне школы 

расположены жилые дома, Центр развития ребенка «Солнышко», Дом досуга с.Морквино, 

ряд промышленных предприятий. Поэтому именно школа является культурным и 

образовательным центром микрорайона.  

Для успешной самореализации обучающихся в школе создана сеть творческих 

объединений. На базе школы работает филиал школы искусств, функционирует 3 

отделения.  Работают учреждения дополнительного образования, такие как: станция юных 

натуралистов, дом пионеров и школьников, детско-юношеская спортивная школа. Цель 

совместной работы – создать ребенку «социальную ситуацию развития» (Л.С.Выготский), 

среду общения, поле деятельности, которое нельзя заменить даже очень интересным 

уроком. 

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, имеет свои традиции, находится 

в постоянном поиске новых форм работы с детьми. Педагоги школы – лауреаты и 

победители муниципального и регионального этапов конкурса профессионального 
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мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитать человека».

 Характеризуя микросоциум школы, надо отметить, что по социальному положению 

состав семей учащихся, в основном, рабочие и служащие.  

Детей - инвалидов - 5, сирот - 2, детей на опеке - 6, многодетных семей – 67.  

К достижениям школы можно отнести следующее:  

созданы равные условия для развития каждого ученика;  

имеется широкий выбор видов и форм внеурочной деятельности; 

 успешно реализуются такие воспитательные технологии, как: технология коллективных 

творческих дел, технология сотрудничества и педагогической поддержки, игровые методы, 

методы личностно-ориентированного подхода - диалог, игра, создание ситуации выбора и 

успеха;  

школьные праздники, трудовые десанты, различные акции проводятся на основе 

технологии сотрудничества и методики КТД с созданием инициативных групп и советов 

дела, в состав которых входят педагоги, учащиеся и родители; 

создана обстановка доверия, взаимопонимания. Педагоги и учащиеся стараются совместно 

решать возникающие проблемы; 

в школе нет учащихся, состоящих на профилактическом контроле в КДН при РОВД; 

в 2019 году в школе создано первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
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социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие разновозрастных и классных сообществ в 

жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного отделения 

Российского движения школьников; 

в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками с использованием 

содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и мероприятиям 

информационно-медийного направления деятельности РДШ, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантная часть 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует 

-  работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

проведение классных часов с использованием методических материалов Всероссийского 

проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

постоянная работа по профилактике негативных явлений, пропаганде ЗОЖ, безопасности 

обучающихся.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
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школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи;  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

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;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

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

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 



    

 

39 

 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках 5 направлений развития личности по следующим регулярно проводимым курсам 

5-9 классы 

Направление Наименование курса, кол-во часов Руководитель  Класс  

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

«Информатика», 1 час Андрусякова М.П. 5а 

«Информатика», 1 час Андрусякова М.П. 5б 

«Информатика», 1 час Андрусякова М.П. 6а 

«Информатика», 1 час Андрусякова М.П. 6б 

«Информатика», 1 час Андрусякова М.П. 7а 

«Информатика», 1 час Андрусякова М.П. 7б 

«Информатика», 1 час Андрусякова М.П. 8а 

«Информатика», 1 час Андрусякова М.П. 8б 

«Решение нестандартных задач», 1 час Иванова А.Ф. 8а  

«Решение нестандартных задач», 1 час Решетникова Е.П. 8б  

«Решение нестандартных задач», 1 час Иванова А.Ф. 9а 

«Решение нестандартных задач», 1 час Решетникова Е.П. 9б 

«Семья и семейные ценности», 1 час Иванова А.Ф. 8а 

«Семья и семейные ценности», 1 час Решетникова Е.П. 8б 

«Семья и семейные ценности», 1 час Олейникова Е.А. 9а 

«Семья и семейные ценности», 1 час Шевцова Н.Ю. 9б 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е
 

«Православная культура», 1 час Ямпольская И.В. 6а  

«Православная культура», 1 час Ямпольская И.В. 6б  

«Православная культура», 1 час Ямпольская И.В. 7а  

«Православная культура», 1 час Федорченко И.В. 7б 

«Православная культура», 1 час Ямпольская И.В. 8а 

«Православная культура», 1 час Ямпольская И.В. 8б  

«Православная культура», 1 час Олейникова Е.А. 9а 

«Православная культура», 1 час Шевцова Н.Ю. 9б 

Ф
и

зк
у
л
ь
т

у
р
н

о
-

сп
о
р
ти

в
н

о
е 

«Подготовка к сдаче норм ГТО»,1 час Стоянова И.С. 5а 

«Подготовка к сдаче норм ГТО», 1 час Капустин А.Н. 5б 

«Подготовка к сдаче норм ГТО», 1 час Стоянова И.С. 6а 
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«Подготовка к сдаче норм ГТО», 1 час Стоянова И.С. 6б 

«Баскетбол», 1 час Стоянова И.С. 7а 

«Баскетбол», 1 час Капустин А.Н. 7б 

«Баскетбол», 1 час Капустин А.Н. 8а 

«Баскетбол», 1 час Капустин А.Н. 8б 

«Баскетбол», 1 час Капустин А.Н. 9а 

«Баскетбол», 1 час Капустин А.Н. 9б 

«Занимательный английский язык»,1 

час 

Маринченко И.П. 5а 

«Занимательный английский язык»,1 

час 

Маринченко И.П. 5б 

«Экологическая культура и здоровье 

человека»,1 час 

Богатырева М.В. 5а 

«Экологическая культура и здоровье 

человека», 1 час 

Богатырева М.В. 5б 

«Клуб путешественников «Окно в 

Европу», 1 час 

Григорян А.К. 6а 

«Клуб путешественников «Окно в 

Европу», 1 час 

Григорян А.К. 6б 

«По странам и континентам», 1 час Григорян А.К. 7а 

«По странам и континентам», 1 час Григорян А.К. 7а 

«Литературная гостиная», 1 час Дикарева В.М. 7а 

«Литературная гостиная», 1 час Архипова И.П. 7б 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

«Школа дорожной безопасности»,1 

час 

Пивоваров С.С. 5а 

«Школа дорожной безопасности»,1 

час 

Пивоваров С.С. 5б 

«Школа дорожной безопасности»,1 

час 

Пивоваров С.С. 6а 

«Школа дорожной безопасности»,1 

час 

Пивоваров С.С. 6б 

«Школа дорожной безопасности»,1 

час 

Пивоваров С.С. 7а 

«Школа дорожной безопасности»,1 

час 

Пивоваров С.С. 7б 

«Школа волонтёра», 1 час Иванова А.Ф. 8а 

«Школа волонтёра», 1 час Решетникова Е.П. 8б 

«Школа волонтёра», 1 час Олейникова Е.А. 9а 

«Школа волонтёра», 1 час Шевцова Н.Ю. 9б 

«Дорогою добра», 1 час Придачина Д.В. 7а 

«Дорогою добра», 1 час Придачина Д.В. 7б 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации  детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командиров, старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: совет по СМИ, по досугу и культуре, по образованию, 

шефский совет, совет по физической культуре и спорту, по труду и порядку); 



    

 

42 

 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 

 

3.6.  Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 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 внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия поселка и области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Вариативная часть 
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные коммунарские сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

ежемесячный отчет органов ученического самоуправления перед классом, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

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

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

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

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

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Безопасность» 

Одной из наиболее приоритетных и важнейших для человечества потребностей является обеспечение 

безопасности его жизнедеятельности, 

Модуль «Безопасность» в воспитательной системе ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» направлен на 

достижение следующих целей: 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

 развитие черт личности обучающихся, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и потребности ведения здорового образа жизни; 
Формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и собственной безопасности 

осуществляется на реализации следующих тематических направлений: 

 безопасность в бытовой среде (безопасность в населенном пункте) 

 безопасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, 

безопасность в быту); 

 пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

 безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном 

существовании) 

 безопасность на воде; 

 безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, 

безопасность при террористических актах); 
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 безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера); 

 основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, факторы, 

разрушающие здоровье человека) 
Воспитательные мероприятия по перечисленным направлениям могут иметь следующие формы: 

 классные часы; 

 беседы: 

 дискуссионные площадки; 

 практикумы: 

 соревнования; 

 рейды; 

 встречи с представителями МЧС и сотрудниками ОМВД РФ по Чернянскому 

району; 

 выпуск медиапродукта (буклеты, памятки, газеты) 

 работа агитбригады и т.д. 
3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы действует детское общественное объединение, представленное первичным 

отделением РДШ. Это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе Единого 

реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений 

РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 
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Воспитание в первичном отделении РДШ  осуществляется через реализацию 

мероприятий и проектов Организации, которые содержательно наполняют все виды 

воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы»  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской 

деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих 

(волонтерских) практики; поддержать инновационные формы организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности среди обучающихся Российской Федерации; повысить 

компетенции обучающихся и педагогов через участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" 

национального проекта "Образование". 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» 

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет.  

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-патриотическому 

воспитанию, которое реализуется через одноименное направление деятельности Российского 

движения школьников. Данное направление традиционно представлено следующими 

проектами и мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства верности долгу по 

защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, развитие 

военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в РФ.  

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 11 до 

13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет.  

Всероссийский проект РДШ «Моя История». 

 Цель: поддержка связи школьника с семьей, местами, профессией и историей страны. 

Участники – дети с 8 лет. Сроки реализации – с сентября 2020 года по март 2021 года.  

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН»   

Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного социального активизма, 

развитие командных компетенций и формирование наставничества.  

Участники – дети с 8 лет. Сроки реализации – с 3 сентября 2020 года по 31 августа 2021 

года. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к 

традициям; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 
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 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых первичным отделением дел). 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в следующих 

видах и формах деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету.  

3.11.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

следующих видах и формах деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельности Российского 

движения школьников; 
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 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы);    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.12 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 
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3.13 Модуль «Ценности жизни» 

Современный образовательный процесс ориентирован на личностное развитие ребёнка, 

способного к креативному, необычному решению возникающих проблемных ситуаций, 

умеющему спрогнозировать свои действия, гибко менять стратегию и тактику своих 

поведенческих реакций с учетом возникающих изменений. Поэтому вопрос формирования 

психологической устойчивости личности ребёнка к неблагоприятным факторам среды – 

«ресурсной базы» для конструктивной социализации — одна из основных задач психолого-

педагогического сопровождения. Важно помочь ребёнку в понимании самого себя и своего 

места в современной жизни, во взаимодействии с детьми и взрослыми, в поиске своих 

ресурсов, утверждении веры в себя и свои возможности, стремлении к преодолению трудных 

жизненных ситуаций. И тогда его жизненный путь будет успешным и радостным. 

Цель модуля– формирование позитивных жизненных ценностей и развитие у 

обучающихся личностных и поведенческих характеристик, снижающих риск формирования 

разного рода зависимостей, формирование у обучающихся умения находить выход из трудных 

ситуаций знакомство с «позитивным формулированием» как способом изменения отношения 

к ситуации. Освоение навыков распознания различных видов поведения; формирование 

умения делать правильный выбор в различных ситуациях. 

3.14 Модуль «Движение КВН» 

Одной из главных задач образовательной организации является создание 

благоприятного климата в коллективе, чтобы даже при недостаточной успешности в учебе 

подросток был адаптирован, ощущал свою важность и необходимость, смог 

самореализоваться. Одним из механизмов создания благоприятной атмосферы в ОГБОУ 

«ЧСОШ №4» является «Движение КВН». Игра - необходимый атрибут социализации 

личности ребенка, в игре гораздо легче постигаются ученые премудрости, она не только 

средство отдыха, общения и развлечения, но и мощный воспитательный инструмент.  

Функции модуля «Движение КВН»:  

• обучающая функция - сочинение сценариев, упражнения для дикции, сценическое 

движение, музыкальные занятия, занятия танцем, этюды по построению мизансцен, 

пантомима, жесты и мимика, искусство диалога и перевоплощения, искусство экспромта;  

• просветительская функция - стимулирование интереса к окружающей 

действительности, телевидению, кинофильмам, радиопередачам, чтению;  

• развлекательная функция - создание благоприятной атмосферы на репетициях и во 

время игры, превращение занятия в увлекательное путешествие, проведение мини-игр и 

экспромтов;  

• коммуникативная функция - объединение подростков в коллектив, установление 

эмоциональных контактов с применением упражнений по общению, организация творческого 

сотрудничества с другими детскими коллективами;  

• релаксационная функция - снятие напряжения, вызванного повышенной учебной 

нагрузкой, с помощью игровых приемов и самой игры;  

• развивающая функция - гармоническое развитие личностных качеств подростка при 

подготовке выступления, расширение его кругозора, развитие интеллекта, создание условий 

для самоутверждения и самореализации;  

• воспитательная функция - проявление личности в игровых моделях жизненных 

ситуаций.  

Важным системообразующим элементом игры КВН является коллективный творческий 

процесс, на основе которого, построен годовой круг традиционных выступлений, занятий, 

репетиций. В процессе своей деятельности команда КВН проходит все стадии формирования 

коллектива. Игра стимулирует их активность и раскрывает творческие способности, создает 

ситуацию успеха, то есть, создавая положительный эмоциональный фон, предоставляя 
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возможность отдохнуть и пообщаться, игра становится важным социально-педагогическим 

инструментом и работает на будущее.  

КВН - это уникальное средство просвещения, эстетического воспитания и организации 

продуктивного досуга детей и подростков. КВН – это механизм формирования детских и 

молодежных общественных объединений, действующих на принципах самоорганизации, 

самореализации, самодеятельности и самоуправления. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

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

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора, 

курирующим воспитательную работу с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
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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, курирующим воспитательную работу, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» осуществляет образование обучающихся по 

адаптированной образовательной программе, разработанной на основе 

специальной коррекционной программы 8 вида (2 вариант) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования.  

     При разработке учебного плана для обучения по адаптированной 

образовательной программе, разработанной на основе специальной 

(коррекционной) программы VIII вида (2 вариант) использовались следующие 

нормативно-правовые документы: 

-Конституция Российской Федерации; 
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- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

- Письмо Минобразования РФ от 04 сентября 1997 года № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

видов» (с изм. и доп. от 26 декабря 2000 года); 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.2001 года № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида»; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 1997 года № 288; 

- Письмо Минобрнауки РФ  от  18 апреля 2008 г  №  АФ-150/06 « 

Рекомендации по  созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-

10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте 

России 03 марта 2011 года; 

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

утверждении учебных  планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебный план основного общего образования сформирован, исходя из 

определения особенностей познавательной деятельности учащихся с 

нарушениями интеллекта, учета психологических особенностей на этапе 

проведения комплексного сбора сведений о ребёнке. 

Основанием является вторичная диагностическая информация от специалистов 

разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, педагога-психиатра (заключений ГПМПК, ПМПк) с целью выработки 

программ образовательной и коррекционной работы 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы  

основного общего обучения (2 вариант) составляет 5 лет. 

При обучении детей с умеренной умственной отсталостью принята 

отметочная и безотметочная система обучения (учитывая индивидуальные 

особенности ребенка), исключающая практику дублирования классов (года 

обучения). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются 

задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формированием 

практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие 

социально-значимых качеств личности. 
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При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного 

учебного плана составляется ИУП для каждого обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 

с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных 

планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с 

менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки 

распределяется на предметные области.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не превышает 25 мин. 

Учебный план состоит из 2-х частей: федеральной и компонент 

образовательного учреждения. В федеральную (инвариантную) часть включены 

образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее 

важные для развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью от младшего школьного возраста (0 - 4 кл.) до 

юношеского (10 - 11 (12) кл.). В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, 

предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов.  
 

Федеральный компонент включает в себя следующие области: «Язык и 

речь», «Обществознание», «Математика», «Естествознание», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология», «Коррекционный блок».  

Образовательная область "Язык и речь" представлена предметами русский 

язык и чтение (в 5-9 классах). 

Содержание обучения русскому языку строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен 

на развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография 

обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его устной или 

письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно 

отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на 

основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и 

категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов 

речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) 

лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный 

для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, 

приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 
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нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной 

математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно 

важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир 

истории, историю Отечества. "Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 

классе, он позволяет уточнить и обобщить имеющиеся у обучающихся 

представления о себе, ближайшем социальном окружении, их понимании 

социальных и общественных явлений, возникающих как глобальные события в 

истории. Введение пропедевтического периода связано с тем, что умственно 

отсталым обучающимся трудно осваивать исторические факты, события в их 

временной ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся знаний, 

формирование предпонятий и понятий об истории, ее источниках, средствах 

изучения, путях эволюции человеческого общества в материальной и духовной 

среде. "История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", 

формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, 

мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе 

развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее 

ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 

обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из 

истории региона, формированию простейших обществоведческих 

представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, морали, 

этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами 

"Природоведение" (по 2 ч. в 5 кл.) и "Естествознание" (по 2 ч. в 6 – 9 кл.) с 

соответствующими разделами: "Растения", "Животные", "Человек", «География» 

(6 - 9 кл.). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление 

инертности психических функций, расширение представлений о многообразии 

форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие предметы учебного 
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плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Естествознание тесно 

примыкает к домоводству и различным профилям трудового обучения, в 

частности фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство, 

животноводство, огородничество и др. 

Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов 

человека, но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в 

том числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 

венерических и др. заболеваний, характерных для социальной жизни 

современного общества. 

Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют 

представления обучающихся о себе как живом организме, помогают 

ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, 

возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни 

юноши, девушки после окончания школы. 

"География" - элементарный курс физической географии России и 

зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать 

доступные представления о физической, социально - экономической географии, 

ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно - этическому воспитанию. 

Образовательная область "Физическая культура" направлена на 

коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет развивающую 

функцию, включает (для основной группы обучающихся) элементы спортивной 

подготовки и национальных видов спорта. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента 

учебного плана включает "Домоводство" (5 - 9 кл.). "Домоводство" в большей 

мере соответствует задачам трудового обучения и социального воспитания, оно 

позволяет поэтапно с 5 по 9 кл. формировать навыки по ведению домашнего 

хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные 

умения из других учебных предметов, заложить основы экономического 

хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, 

глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. 

Домоводство, как и другие предметы учебного плана, содержательно 

интегрируется с профилями труда, природоведением, географией, историей. 

Коррекционный блок представлен "Этикой и психологией семейной 

жизни". Учебный предмет (7 - 9 (10) кл.), направленный на формирование 

нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового 

возраста, развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального 

поведения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в 
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трудовой и досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет 

практическую направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных 

категорий и понятий - товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. 

- их проявлений или искажений в человеческих отношениях учащиеся учатся 

дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального 

поведения человека. Предмет предполагает широкое использование новых форм 

организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, 

интегрированные уроки и др. 

Особое внимание уделяется трудовому обучению, оно начинается с 

пропедевтического периода в 5 классе и на последующих годах преобразуется в 

доступный обучающимся профильный (полипрофильный) труд. Трудовое 

обучение - важная составляющая часть всего учебно-воспитательного процесса, 

поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям труда необходимо 

рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, 

стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной 

жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего социального 

окружения обучающихся. Трудовая подготовка представлена в региональной 

части учебного плана, что дает возможность изучать перспективы дальнейшего 

трудоустройства обучающихся и в соответствии с этим  разработана рабочая 

программа  «Сельскохозяйственный труд» 

Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования (в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений)  представлен предметами «Православная культура» и «Физическая 

культура» с целью увеличения двигательной активности и изучения в полном 

объёме программы по физической культуре.  

Трудовая подготовка 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей готовности к труду 

у учащихся и получения ими профессионально- трудовых знаний и навыков по 

определенной специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное 

средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного его 

воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в 

производительный труд. 

В учебный план введены  обязательные логопедические занятия, 

психологический практикум.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН,  

реализующий выполнение требований АООП ООО  

VIII ВИД  

(II вариант) 

 

№ 

п/п 
Образова- 

тельные 

области 

Учебные предметы 

старшие 

в
се

го
  

  

V  VI VII VIII IX 
(10) 

1 Язык и речь Русский язык   4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 19/146 

       

Чтение    4/136 4/136 4/136 4 /136 4/136 20/680 

2 Общество-
знание  

Мир истории  2/68    2/68 

История России   2/68 2/68 2/68 6/204 

  Этика   1/34 1/34 1/34 3/102 

3 Математика Математика    4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

4 Естество-
знание 

Живой мир 2/68     2/68 

Природоведение      2/68    2/68 

Естествознание    2/68 2/68 2/68 6/204 

География      2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

5 Искусство    Изобразительное искусство 1/34 1/34    2/68 

Музыка  и пение     2/68 2/68    2/68 

6 Физическая    
культура      

Физическая   культура      2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

       

7 Технология        

Домоводство 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Профильный труд 6/204 5/170 8/272 10/340 11/37

4 

40/1360 

Трудовая практика (в днях)   6/204 10/340 12/408 12/40
8 

 

  ИТОГО 27/918 30/10

20 

31/1054 33/1122 33/11

22 

154 

  Православная культура  1/34     1/34 

  Физическая культура 1/34  1/34   2/68 

         

         

  Максимально допустимое 

количество часов при 

пятидневной рабочей неделе 

29/986 30/10

20 

32/1088 33/1122 33/11

22 

157 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия проходят во внеурочное время, во 

второй половине дня. 

 

Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся применяется 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 

разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 
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обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) является 

достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы 

развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения. При оценке результативности обучения учитываются  затруднения 

обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не рассматриваются как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

. Исходя из индивидуальных  особенностей ребенка и заключения ПМПК 

возможна промежуточная аттестация  по предмету профильный труд в форме 

устного ответа на вопросы билета 

По окончании обучения выпускники, обучавшиеся по программам 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида, 

получают свидетельство государственного образца об окончании специальной 

(коррекционной) школы (класса). 

 

 

Организация образовательного процесса и режим работы 
 

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №4 п. Чернянка» 

организуется в соответствии с утвержденным годовым календарным графиком, 

учебным планом, рабочими программами и расписанием занятий. 

 

3.2. Учебный план   дополнительного образования 

I. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

С целью удовлетворения образовательных запросов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), стабильного функционирования и 

развития школы системой дополнительного образования решается следующая 

основная задача: создание условий для творческого развития ребёнка, 
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повышение мотивации к учебной деятельности через интеграцию основного и 

дополнительного образования, организация системы культурно -досуговой 

деятельности. 

Нормативно-правовой основой формирования плана учебного плана 

дополнительного образования являются следующие нормативные документы  

федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.); 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 (с поправками 

2020 г.); 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р); 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утв. протоколом президиума Совета при президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 24 декабря 2018г. № 16); 

7. «Примерные требования к программам дополнительного образования детей» 

(Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06- 1844); 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

9. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей (письмо министерства образования и 

науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09); 

10.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41); 

11.Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержании и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» (утв. постановлением главного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 года № 16); 

12.Трудовой Кодекс РФ. 

региональный уровень 

1. Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 

27-пп; Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на 

период до 2025 года; 

2. Региональный проект №10084327 «Доступное дополнительное образование 

для детей в Белгородской области» 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 22 июля 2019 г. № 

З17-пп «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Белгородской области»; 

4. Методические рекомендации ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Создание системы 

оценки качества воспитательного процесса в образовательном учреждении» 

(Никулина, В. И. Создание системы оценки качества воспитательного процесса в 

образовательном учреждении [Текст] / В. И. Никулина, Н. В. Екимова // 

Научнометодический журнал заместителя директора по воспитательной работе 

– М.:  

Центр «Педагогический поиск», № 2/2014. – С.128 (с. 40-47). 
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муниципальный и школьный уровень 

1. Устав ОГБОУ «Чернянская СОШ №4»; 

2. Договора о сетевом взаимодействии по организации обучения учащихся с 

образовательными, культурными и спортивными учреждениями района; 

3. Локальные акты ОГБОУ «Чернянская СОШ №4»; 

 

Дополнительное образование реализуется через систему кружков, секции, 

клубов. Взаимосвязь социума и школы, а также ресурсная обеспеченность ОУ 

дополнительного образования отражены в схеме. 

Реализация дополнительного образования в ОУ через взаимодействие с 

внешним и внутренним социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования, основной задачей которого является создание 

условий для самоопределения и самовыражения учащихся, развития и 

реализации их творческих и интеллектуальных возможностей. 

Развитая система дополнительного образования облегчает переход к 

предпрофильному и профильному обучению, создает основу 

Дополнительное 

образование ОГБОУ «ЧСОШ 

№4» 

ДЮСШ ДДТ РСЮН ДПиШ 

Спортивный зал 

Актовый зал Библиотека 
Зал хореографии 
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многопрофильности (универсальности) школьного образования. 

Основные направления в работе дополнительного образования: 

- расширение спектра услуг системы дополнительного образования и улучшение 

качества предоставляемых услуг в дополнительном образовании; 

- создание условий самореализации педагогов через участие в творческих 

конкурсах, мастер – классах, семинарах и круглых столах; 

- создание условий для саморазвития и самореализации детей, имеющих 

разные возможности и способности; 

- формирование позитивного отношения мотивированных детей к системе  

образования. 

 

II. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОГБОУ «ЧЕРНЯНСКАЯ СОШ №4» 

Дополнительное образование реализуется по нескольким направлениям, 

охватывает все возможные группы обучающихся. Направления, реализуемые 

программами дополнительного образования, соответствуют лицензии 

образовательного учреждения на право осуществления образовательной 

деятельности: 

 Художественное; 

 Техническое; 

 Социально-гуманитарное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Естественнонаучное; 

 Физкультурно-спортивное. 

 

III. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В образовательном учреждении платные услуги не оказываются. 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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На организацию занятий дополнительного образования в школе выделено 

на 1 сентября 2021-2022 учебного года 43 часа, которые распределены по 

основным направлениям (6 направлений) воспитательного процесса. 

№

 

п/п 

Направление 

дополнительного 

образования 

Наименование 

кружка 

К

ласс 

Коли

чество 

часов 

1.  Физкультурно

-спортивное 

Хореографический 

коллектив «Сувенир» 

2

-4 

6 

Хореография 5

-6 

2 

Основы 

хореографии 

1

-4 

4 

2.  Художествен

ное 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

2

-4 

4 

3.  Техническое «Военно- патриотическое 

объединение 

«ВИКТОРИЯ» 

7

-11 

2 

4.  Социально-

гуманитарное 

«Медиацентр «Школа.ru» 7

-11 

2 

Вокальный ансамбль 

«Фейерверк» 

1

-4 

2 

Хор «Ровесники» 1

-4 

16 

«Школа КВН» 5

-11 

2 

5.  Туристско-

краеведческое 

«Школа 

безопасности» 

5

-6 

2 

6.  Естественнон

аучное 

НОУ «Эврика» 5

-11 

1 

Итого 11 1

-11 

43 

 

V. РЕЖИМ РАБОТЫ 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в 

учебные дни на базе школы во второй половине дня через час после уроков. 

Начало занятий 12-30, окончание 20-00. 

Классы Дни работы Продолжительнос

ть занятий в рамках ОУ 

1-11 Понедельник-пятница 40 минут 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

С целью выполнения СП 3.1./2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 
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общеобразовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVIT-19) фактическая наполняемость групп 

внеурочной деятельности может составлять до 50% от общей численности 

обучающихся в группе. 

 

VI. ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БАЗЕ ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Направлени

е дополнительного 

образования  

Формы 

организации (вид 

детского 

объединения, его 

название) 

Объем (класс/ в час) В

сего 

часов 
НОО ООО С

ОО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 
Физкультурн

о-спортивное 

Хореограф

ический коллектив 

«Сувенир» 

 + + +        6 

Хореограф

ия 
    + +      2 

Основы 

хореографии 
+ + + +        4 

Художествен

ное 

«Смотрю 

на мир глазами 

художника» 

 + + +        4 

Техническое «Военно- 

патриотическое 

объединение 

«ВИКТОРИЯ» 

      + + + + + 2 

Социально-

гуманитарное 

«Медиацентр 

«Школа.ru» 
      + + + + + 2 

Вокальный 

ансамбль 

«Фейерверк» 

+ + + +        2 

Хор «Ровесники» + + + +        1

6 
«Школа КВН»     + + + + + + + 2 

Туристско-

краеведческое 

«Школа 

безопасности» 
    + +      2 

Естественнон

аучное 

НОУ 

«Эврика» 
    + + + + + + + 1 

Итого: 4

3 

 

VII. ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы дополнительного образования в школе компенсируют, 

корректируют и расширяют рамки базового образования, обеспечивают детям 

доступ к тем культурным ценностям, которые, с одной стороны, не 
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представлены в школьных программах, а с другой стороны, дают возможность 

приобрести конкретный практический опыт.  

Программы дополнительного образования разработаны образовательным 

учреждением, на основе переработки образцов программ, рекомендованных 

Министерством образования. Все программы утверждены на педагогическом 

совете. Разработанные рабочие программы рассчитаны на школьников 

определённой возрастной категории.  

В определении содержания программ ОУ руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Программы «Хореография», «Основы хореографии» и «Хореографический 

коллектив «Сувенир» развивают ребенка многосторонне и гармонично: 

воспитывают любовь к прекрасному, позволяет проявить и свои способности, 

укрепляет здоровье, дает уверенность в себе, формирует осанку, красоту тела, 

придает грациозность в походке и движениям. Многоплановость и 

многожанровость хореографического искусства (от «классики» до «модерна», от 

сценических постановок до «уличных танцев») позволяет каждому ребёнку 

проявить свои способности и индивидуальность, и, вместе с тем, найти друзей 

по интересам, почувствовать себя частью слаженной, «двигающейся в такт» 

группы. Несмотря на значительное число серьёзных профессиональных 

коллективов,  

существующих в учреждениях культуры, дополнительного образования, 

школьные танцевальные кружки, студии, ансамбли пользуются неизменной 

популярностью у детей и подростков. Близость к дому, «родные стены» школы, 

возможность посещать занятия с друзьями и одноклассниками, ориентация 

расписания занятий и репертуара на реалии школьной жизни, выступления на 

школьных праздниках перед родителями, друзьями, учителями – всё это 

зачастую становится решающим фактором в выборе детского объединения. 

Направленность программы — физкультурно-оздоровительная. 

Программа «Школа КВН» играет немаловажную роль в развитии у детей 

и подростков таких качеств, как ответственность, организованность, уважение к 

сверстникам и старшим. Также, активная творческая деятельность способствует 

развитию мышления, формирует коммуникабельность, уверенность в себе, 

способность быстро находить правильное решение в сложной ситуации. Кроме 

того, велика вероятность того, что ребенок, будучи занятым делом, в подобной 

творческой работе, не подвергнется отрицательному влиянию современной 

улицы. 

Личность современного ребёнка складывается в атмосфере творческого 

созидания, поэтому использование артистической деятельности школьников в 

рамках проведения КВН является особенно актуальным. Ведение кружка 

«Школа КВН» способно эффективно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс, т. к. при этом происходит сплочение коллектива 



    

 

66 

 

кружка, расширяется культурный диапазон учеников и педагога, повышается 

культура поведения. 

Знакомство с КВН накапливает у школьников эмоциональный, 

интеллектуальный, нравственный, трудовой опыт и развивает его. 

Артистическое начало не только активирует интерес школьника к 

юмористическому искусству, но и развивает фантазию, воображение, память, 

внимание и другие качества, воспитывает и улучшает психологическую 

атмосферу в коллективе. Занятия кружка учат учащихся общаться друг с другом, 

делиться мыслями, умениями, знаниями. Методы, формы и содержание 

упражнений, проводимых на занятиях, реализуют одновременно три цели: 

 погружают детей в присущую им стихию игры; 

 развивают психологические структуры (внимание, мышление, волю, 

память); 

 придают учебному дню привлекательные качества интересного и весёлого 

труда. 

С помощью педагога юные КВНщики работают над своими ролями, со 

словом, его произношением и звучанием, чистотой интонации, ясной 

артикуляцией, мимикой, точностью ритмического рисунка, находят нужные 

краски и средства выразительности для раскрытия художественного образа. 

Выбор тематики игр КВН, написание сценариев, распределение ролей 

происходят по взаимному согласию педагога и учащихся. Занятия кружка 

способствуют раскрытию и активизации своеобразия, самобытности, 

самостоятельности каждого ребёнка. Этой задаче раскрытия «Я» личности 

учащегося служат игровые задания-сценки, где могут быть разные варианты 

исполнения, и каждый ребёнок может предложить свой вариант в соответствии 

со своим пониманием и выдумкой. 

При отработке сценического движения большое внимание уделяется 

пластике, выразительности движений. Работа кружка предполагает знакомство с 

основами актёрского мастерства, просмотр самых лучших выпусков КВН на 

экране, выступления на концертах и фестивалях. 

Программа дополнительного образования «Эврика» для учащихся 5-11-х 

классов направлена на развитие интереса к различным наукам в процессе 

обучения. Реализация программы осуществляется в рамках научного общества, в 

объёме 1 часа в неделю. 

Программы «Военно- патриотического объединения «ВИКТОРИЯ» и 

«Школа безопасности» направлены на систематическую и целенаправленную 

деятельность учащихся по формированию у них высокого патриотического 

сознания, ответственности за жизнь и здоровье свою и окружающих, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, порядка действий 

в случае чрезвычайных ситуаций. Патриотическое воспитание в рамках 

программы направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 
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гражданские обязанности в мирное и военное время. Программа рассчитана на 

учащихся 7-11 классов и реализуется в образовательном учреждении в объёме 2 

часов в неделю.  

Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии 

детей, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, 

развивает его воображение, творческое мышление, формирует нравственное 

самосознание. Программы художественной направленности «Смотрю на мир 

глазами художника», Хор «Ровесники» и вокальный ансамбль «Фейерверк» 
нацелены на раскрытие творческого потенциала ребенка и дают опыт познания 

себя и преображения окружающего мира по законам красоты. Через опыт 

творческой деятельности дети приобщаются к отечественной и мировой 

художественной и музыкальной культуре. 

Данная направленность представлена: 

- хором «Ровесники» в объеме 4 часов в неделю для обучающихся 1-4 

классов; 

- объединением «Смотрю на мир глазами художника» в объеме 1 часа в 

неделю для обучающихся 2-4 классов; 

- вокальным ансамблем «Фейерверк» в объеме 2 часа в неделю для 

обучающихся 1-4 классов. 

Программа «Медиацентр «Школа.ru» создает твердую почву для 

национального самосознания, гражданской позиции, дают возможность 

почувствовать себя активным участником образовательного процесса. 

«Медиацентр «Школа.ru» — это возможность максимального раскрытия 

творческого потенциала ребенка, проявления себя в разных видах деятельности 

– от гуманитарной до технической. И, конечно же, публичная демонстрация 

результатов своей работы. 

Данной направленности соответствует общеразвивающая программа 

«Медиацентр «Школа.ru» в объеме 2 часов в неделю для обучающихся 7-11 

классов. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график областного государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Чернянская средняя  общеобразовательная школа №4»   

Белгородской области»  является  документом, регламентирующим  организацию 

образовательной деятельности.  

Календарный учебный график школы на 2021-2022 учебный год учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Количество классов – комплектов – 20  

1 класс – 2  5 класс – 2       10 класс – 1 

2 класс – 2 6 класс – 2       11 класс – 1  

              3 класс – 2      7 класс –2                  

              4 класс – 2      8 класс – 2 
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  9 класс – 2    

     

 Начало учебного года –1 сентября 2021 года, окончание – для 1-3-х, 9 и 11-го классов -  25 

мая 2022 года и для 4- 8, 10-го классов 31 мая 2022 года (дата окончания для 9 и 11 классов 

предварительная, возможно изменение с учетом утвержденного расписания государственной 

итоговой аттестации за уровни основного общего и среднего общего образования).  

 Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 недели;  2-4, 5-9, 10-11 классы – 34 

недели.  Для юношей 10 класса – 35 недель за счет проведения учебно-полевых сборов.  По 

окончании учебного года в 1- 4, 5 - 8, 10 классах предусмотрено проведение промежуточной 

(годовой) аттестации в период с 26 по 31 мая 2022 года. В 1-3-х классах-без аттестационных 

испытаний в рамках учебного времени. 

 В 9,11 классах проходит государственная итоговая аттестация в сроки, определенные 

нормативными документами Министерства Просвещения Российской Федерации.  

   

Режим работы школы    
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели.  

 1-9 классы занимаются в режиме учебных четвертей (4 четверти), 10-11 классы – в режиме 

полугодий (2 полугодия). Учащиеся первого класса не аттестуются, 2-9 классы аттестуются по 

итогам четвертей, 10- 11 – по результатам полугодий.  

Занятия в школе  проводятся в одну смену.  

В школе установлен  следующий график работы:  

 

График прихода учеников в школу 

08:00 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 классы 

9:50 5, 6, 7 классы 

 

 

 Время начала работы учителей – 8.00  

 Время работы дежурного учителя – 7.30  

 Время окончания работы учителя – на 20 -30 мин. позже окончания последнего 

урока, кружка и других предусмотренных расписанием занятий.  

График питания в столовой 

Завтрак 

После 1 урока 08:55 1-4 классы 

После 2 урока 09:50 8-11 классы 

После 3 урока 10:45 5-7 классы 

 

Обед 

После 4 урока 11:35 1, 4  классы 

После 5 урока 12:25 2-3,  9-11 классы 

После 6 урока 13.15 8 классы 

После 7 урока 14:05 5-7 классы 

Расписание звонков для 1 класса 

1 четверть  

1 урок –8.50 – 9.05 

2 урок – 9.10 – 9.45  

Динамическая пауза  

10.00 – 10. 45 

3урок–10.55 – 11.30 

 («ступенчатый режим обучения») 
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2 четверть 

Для 1 класса во  втором полугодии: 

1 урок –8.15 –9.55 

2урок–09.10–09.50 

Динамическая пауза  

10.00 – 10. 45 

3урок–10.55– 11.35 

4урок–11.45 – 12.25 

Понедельник-пятница 

Урок Время 

 

Перемена 

1 урок 08:15 – 08:55 15 мин 

2 урок 09:10 – 09:50 15 мин 

3 урок 10:05 – 10:45 10 мин 

4 урок 10:55 – 11:35 10 мин 

5 урок 11:45 – 12:25 10 мин 

6 урок 12:35 – 13:15 10 мин 

7 урок 13:25 – 14:05 10 мин 

8 урок 14:15 – 14:55 5 мин 

9 урок 15:00 – 15:40 5 мин 

10 урок 15:45 – 16:25 5 мин 
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1 урок –8.15 –9.50 

2урок–09.10–09.45 

Динамическая пауза  

10.00 – 10. 45 

3урок–10.55– 11.30 

4урок–11.45 – 12.20 

 2-11 классы 

 

 

 

неурочная деятельность осуществляется в рамках единого расписания с учебными 

занятиями  

  

В первом классе  используется «ступенчатый» режим постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в 1 четверти – по 3 урока в день длительностью 35 минут, во 2 четверти – 

по 4 урока длительностью 35 минут, в 3 – 4 четвертях – по 4 урока продолжительностью 40 

минут. После 2-го урока предусмотрено проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут.  

По окончании учебных занятий проводятся занятия неаудиторной деятельности, 

дополнительные групповые и индивидуальные консультации.   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

основного общего образования   

на 2021 – 2022 уч. год   

Этапы 

образовательного 

процесса  

5-8 класс  
  

9  класс  

Начало  учебного года  01.09.2021  01.09.2021  

Четверти   Дата  Дата  

Начало   окончание  Начало   окончание  

1 четверть  01.09.2021  22.10.2021  01.09.2021  22.10.2021  

2 четверть  08.11.2021  24.12.2021  08.11.2021  24.12.2021  

3 четверть  10.01.2022  25.03.2022  10.01.2022  25.03.2022  

4 четверть  04.04.2022  31.05.2022  04.04.2022  25.05.2022  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ  

1 четверть  7 недель 3 дня  7 недель 3 дня  

2 четверть  7 недель   7 недель   

3 четверть  10 недель 4 дня  10 недель 4 дня  

4 четверть  7 недель 4 дня  7 недель   

Учебный год  32 недели 3 дня  32 недели   

Промежуточная  

(годовая) 

аттестация  

26.05.2022 - 31.05.2022    
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Государственная  

(итоговая) 

аттестация  

  По приказу Министерства 

просвещения РФ  

Окончание учебного 

года  

31.05.2022  25.05.2022   

(примерные сроки, в 

зависимости от расписания ГИА)  

Каникулы   Начало   Окончание  Начало   Окончание  

Осенние   25.10.2021  07.11.2021  25.10.2021  07.11.2021  

Зимние   25.12.2021  09.01.2022  25.12.2021  09.01.2022  

Весенние   28.03.2022  03.04.2022  28.03.2022  03.04.2022  

Летние  01.06.2022  31.08.2022      

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА  

Осенние   14 дней  14 дней  

Зимние   16 дней  16 дней  

Весенние   7 дней  7 дней  

Летние  92 дня    

 

Система условий реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся  с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Кадровые условия 

Кадровый состав ОГБОУ «Чернянская СОШ №4»  укомплектован 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня, 

направленности и квалификации. 

Не реже чем один раз в три года педагогические работники 

проходят повышение квалификации. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных 

работников разрабатываются в соответствии с действующими 

нормативными документами и правилами и учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

49). 

Кадровые условия реализации программы обеспечиваются 

наличием в штате ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» в необходимом 

количестве работников с соответствующими должностными 

обязанностями, фактически имеющих необходимый уровень 

квалификации и направление профессиональной подготовки. 
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В штат ОГБОУ «Чернянская СОШ №4», реализующей АООП ООО 

для обучающихся с ОВЗ включены учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель- дефектолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Для педагогов, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ обязательным требованием является повышение 

квалификации в области инклюзивного образования. 

Все специалисты имеют высшее профессиональное образование. 

Психолого-педагогические условия 
В зависимости от доступных учащимся видов речевой деятельности 

работа с вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор 

конкретного варианта осуществляется учителями-предметниками в 

соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения и 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, участвующего в 

реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в 

соответствии с целевыми и содержательными установками каждой 

конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых возможностей 

обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в 

зависимости от индивидуальных особенностей восприятия учащихся и 

может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) 

или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно 

преобразование вербального материала (например, текстовых задач и т.п.) 

в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и (или) 

письменной форме иные виды работы с текстом (редактирование, 

трансформация, восстановление и др.) осуществляется после 

предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или 

конкретные образцы. 

В процессе реализации АООП ООО ОВЗ для обучающихся с 

нарушениями речи в ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» созданы следующие 

психологопедагогические условия: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

- индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- при выборе объектов работы, форм организации 

образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в 

индивидуальной работе учет особых образовательных потребностей детей 

с ТНР; 
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- обеспечение здоровьесберегающих технологий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия обучающихся с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в совместных 

мероприятиях с сверстниками. 

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы существляется 

на основе смешанного финансирования: затраты на оплату труда покрывает 

региональный бюджет, затраты, связанные с содержанием зданий — 

муниципальный. 

Региональный расчётный подушевой норматив используется на  следующие 

расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
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самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов  также включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательному учреждению. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с количеством 

классов -комплектов (так как школа малокомплектная), для администрации -  

с количеством обучающихся (с  соответствующими поправочными 

коэффициентами), и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 

базовой части и стимулирующей части;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты 

труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 

части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника, исходя из количества 

проведённых им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Управляющий совет) и 

учитывается мнение профсоюзной организации. 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Материально-технические условия должны обеспечивать: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и, лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 
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3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования, должно иметь 

необходимые для обеспечения образовательной  административной и 

хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем),; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 
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доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

 основного общего образования 
Таблица 1 

 Материально-техническое обеспечение    

образовательного учреждения  

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требованияк водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режимусоответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов                площадью 

 спортзал с  душевой       площадью 

 

 

15 м2 

576 м2 
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3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в 

Да  

 

2011 году 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г. 

 

Да  

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в 

 косметический ремонт проводится  

 

1993 году 

            ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательного учреждения — площадь помещения 

здания    

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах 

повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной ( площадь ….  м2)  

  хозяйственной ( площадь …. м2). 

 

1642,3 м2 

 

 

 

 

 

1513,3 м2 

         129  м2 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам 

содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 

РФ»: архитектура здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —   

 

 

Возможность  для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

19 кабинетов:    70 м2 

Спортзал – 576 м2 

бассейн- 692 м2 

Тренажёрный зал -66,5 м2 

кабинет хореографии-58,8 м2 

Мастерская – 70 м2 

 

Частичная 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденный зал —  … м2,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  

…. м2,  

охват горячим питанием —  

344,8 м2  

250 мест 

 

 

 4 помещения – 73 м2 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

Имеются цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   Да 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах   Соответствует  нормам СанПин 

12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся 
                Да 

13  Учебно-опытный участок нет 

14.  Игровая площадка площадью           60 м2 

 
Таблица 2 

№п/п Требования к учебным помещениям Необходимо/имеются в наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местамиобучающихся и педагогическихработников 
 

                        7/ 2 

2 Лекционные аудитории                                 - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и  



 

80 

 

проектнойдеятельностью, моделированиеми 

техническим творчеством 
4 

4 Необходимые для реализацииучебной и внеурочной  

деятельности  лаборатории  и мастерские 
                               1 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

3 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами 

для индивидуальной работы с учебным вещанием в 

урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию  

 

 

                                1 
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Требования 
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1.Доку

менты, 

программно-

методическоеоб

еспечение, 

локальные акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно-

методические 

материалы: 
2.1. УМК по 

предмету    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 2.2. 
 Дидактические 

и раздаточные 

материалы по 

предмету 

 

+ 

 

+ 

 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         - 

 

    + 

2.3. 

Аудиозапис

и, слайдыпо 

содержанию 

учебного 

предмета   

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2.4.Имеющи
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компьютерн
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коммуникац

ионные 
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тер, 

Медиап

роектор 

Экран  

Многоф

ункцион

альное 

Компью

тер, 

Медиап

роектор 

Экран  

Многоф

ункцион

альное 

Медиа

проект

ор 

Экран  

Много

функц

иональ

ное 

Компью

тер 

Медиап

роектор 

Экран  

Многоф

ункцион

альное 

29комп

ью-

теров 

Медиа

про-

екторы 

Экран

ы 

Компью

тер, 

Медиап

роектор 

Экран  

Многоф

ункцион

альное 

Комп

ьютер

, 

Меди

апрое

ктор 

Экран  

Мног

Музы-

кальный 

центр 

      -  
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средства 

 

 

 

 

 

 

 

устройст

во, 

интеракт

ивная 

доска 

 

устройст

во, 

интеракт

ивная 

доска 

 

устрой

ство, 

лингаф

онный 

кабине

т, 

интера

ктивна

я доска 

устройст

во, 

интеракт

ивная 

доска 

Много
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иональ

ное 

устрой

ство, 

интера

ктивна

я доска 

устройст

во, 

интеракт

ивная 

доска 

офун

кцион

ально

е 

устро

йство, 

интер

актив

ная 

доска 

         

 

 

2.5. Учебно-

практическо

еоборудован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7 

Микро

лабора

торий 

по 

физике 

и 

химии 

 7 

Микр

олабо

ратор

ий по 

биоло

гии 

  

 

Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки: 

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП ООО 

 

70 м2 

40 м2 

15 мест 

2 компьютера 
есть 

есть 

7326 книг 

2973 книги 

 

 

нет  

 

 

Таблица 5 

№ Наименовани

я объектов и 

средств 

материально-

технического 

Дидактическое 

описание 

Технические 

характеристики 

Состав 

комплек

та 

Необходимо/имеютс

я в наличии 
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обеспечения 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА   

1 Покрытие 

спортивного 

пола 

  Специальный паркет для 

покрытия спортивных 

залов 

  - 

2 Зарисовка 

полей 

спортивного 

зала 

  Нанесение линий и 

покраска спортивного 

зала по чертежам для: 

ручного мяча, 

баскетбола, волейбола, 

бадминтона. Краска – 

полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Мягкая. Материал: ППУ, 

толщина 2 см. Верхний 

слой: тентовая ткань, 

кожзаменитель или 

плотный ППУ 

  _ 

4 Защита окон   Сетка защитная для 

окон. Материал: 

капроновый шнур. 

Размер ячеек 100×100 мм 

  - 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ 

ИНВЕНТАРЬ   

5 Маты 

гимнастически

е 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении  

стоек, подскоков, 

перекатов, 

равновесий, 

упоров, 

поворотов и 

переворотов, 

кувырков 

Размер:200×125×6 

см.Чехол мата: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с 

гладкой матовой 

микробиологически 

отталкивающей 

поверхностью, 

плотность 650 

г/м².Нижняя сторона 

чехла  – 

противоскользящий 

материал. Материал 

вкладыша мата: 

вспененный 

пенополиэтилен. 

Плотность не менее 35 

кг/м³ 

Мат с 

чехлом    

10/10 

 

6 Стенка 

гимнастическа

я 

Обучение технике   

висов, упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 

мм.  Размер сечения 

перекладины – 33×43 

мм, нагрузка на 

перекладину 150 кг. 

 5  
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Материал боковых 

стенок – хвойные 

породы дерева. 

Материал перекладин – 

твердые породы леса 

7 Скамейка 

гимнастическа

я 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек   

Габариты: 2000×270х350 

мм.   Материал – 

хвойные породы дерева 

   5/3  

8 Бревно 

гимнастическо

е напольное 

  Длина 3500 мм, ширина 

бруса – 130 мм, ширина 

рабочей поверхности 

бруса  – 100 мм, 

материал – хвойные 

сорта древесины 

  1/0  

9 Перекладина 

навесная 

универсальная 

Обучение технике 

висов, упоров, 

соскоков   

Размер: 450×1200×660 

см. Материал: металл 

  1/1 

10 Козел 

гимнастически

й   

Обучение технике 

опорных 

прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: 

упругая набивка. 

Обтянут  натуральной 

телячьей кожей. Ножки 

металлические, с 

телескопической 

регулировкой. С 

устройством для 

крепления к полу.  

Высота верхней 

поверхности корпуса от 

пола 900–1300 мм   

   

1/1 

11 Мост 

гимнастически

й 

Обучение технике 

отталкивания при 

выполнении 

опорных прыжков 

Материал – 

многослойная фанера, с 

покрытием, 

препятствующим 

скольжению. 

Амортизатор – две 

пружины из 

высококачественной 

стали 

 1/1 

12 Канат  для 

лазания 

Обучение технике 

лазания по канату 

с обеспечением 

безопасности 

крепления  каната 

Размеры каната: длина – 

5 м, толщина в диаметре 

не менее 32 мм, 

материал каната – 

пенька, джут, кенаф или 

хлопок. Страховочное 

устройство – подвесная 

лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. 

Кронштейн навесной с 

выносом от стены не 

Состав 

комплект

а: 

кронштей

н 

навесной 

для 

канатов; 

канат – 4 

шт.  

2 
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менее 1,3 м. Материал – 

металл 

13 Секундомер 

электронный 

Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Часы-секундомер 

электронные. Память на 

10 промежуточных 

результатов 

  3/1 

14 Стойки для 

прыжков в 

высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота 

установки планки не 

менее 2000 мм. 

Материал – металл 

  + 

 

15 Планка для 

прыжков в 

высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, 

диаметр 30 мм. 

Максимальный вес 2 кг.  

Материал – 

фиброволокно 

  1/1 

16 Метрическая 

рулетка (10 м) 

Регистрация 

результатов 

прыжков в длину 

Лента с пропиткой   1/0 

17 Мяч для 

метания 

Обучение технике 

метания мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. 

Вес: 100 г, 150 г. 

Материал – резина 

Состав 

комплект

а: 100 г – 

10 шт.; 

150 г – 10 

шт.   

10/6 

18 Мишень для 

метания 

навесная 

Обучение технике 

метания мяча на 

точность 

Прессованная фанера с 

разметкой 

   3/0 

 

19 Рулетка 

метрическая 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в 

метании малого 

мяча на дальность 

Лента с пропиткой   1/0 

20 Лыжи с 

креплениями 

беговые 

Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – пластик или 

полупластик с жестким 

металлическим 

креплением 

Состав 

комплект

а: размер  

120 см – 

5 пар; 135 

см – 5 

пар; 150 

см – 5 

пар; 165 

см – 10 

пар 

+ 

20пар  
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21 Лыжные 

ботинки 

Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – кожа или 

заменитель, подошва – 

пластик-резина с 

рантовым креплением 

Состав 

комплект

а: размер  

33–34 – 

10 пар; 

35–37 – 

15 пар 

+ 

20пар  

22 Лыжные палки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах  

Материал – 

стеклопластик или титан 

Состав 

комплект

а: размер 

100 см – 

5 шт.; 115 

см –  5 

шт.; 130 

см –  5 

шт.; 140 

см – 10 

пар 

+ 

20 пар  

23 Дистанциометр Обеспечение 

точности 

разметки 

тренировочных 

дистанций 

    1/0 

24 Флажки 

разметочные на 

опоре 

Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочных и 

соревновательных 

дистанций 

    50/0 

25 Гирлянда 

флажков 

 Оформление 

старта и финиша 

Длина 50 м 4 шт.  

длиной 

по 50 м 

4/0 

26 Транспаранты 

«старт» и 

«финиш» 

Оформление 

старта и финиша 

Материал – фанера   2/0 

27 Мегафон Организация 

учебной и 

соревновательной 

деятельности 

    1/0  

28 Щит 

баскетбольный  

с кольцом и 

регулировкой 

высоты (или 

навесной) 

Обучение технике 

броска 

Размеры щита: 1200×900 

мм. Диаметр кольца 450 

мм. Материал кольца – 

сталь 

 5  

29 Сетка для 

баскетбольной 

корзины 

Обеспечение  

безопасности при 

выполнении 

бросков мяча в 

корзину 

Материал – х/б. Диаметр 

сетки 450 мм, размер 

ячеек 40×40 мм  

  + 
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30 Мяч 

баскетбольный 

№ 5 

Обучение технике  

владения мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 

385–470 г. Материал – 

кожа, резина, 

синтетический материал. 

Цвет – оттенки 

оранжевого 

  +  

31 Стойки 

волейбольные 

Обеспечение 

безопасного 

крепления 

волейбольной 

сетки 

Высота 2,55 м, 

регулируемые по высоте. 

Материал – сталь 

 +  

32 Сетка 

волейбольная 

Обучение 

техничке броска и 

ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, 

длина 9,5 м, размеры 

ячейки 100×100 мм  

 +  

33 Мяч 

волейбольный    

Обучение 

техничке броска и 

ловли мяча 

Размеры: окружность 

65–67 см, вес 260–280 г. 

Материал – 

искусственная кожа 

 + 

 

  

34 Ворота для 

мини-футбола   

Обучение технике 

ударов мяча по 

воротам 

Размеры ворот: 

3120×2060 мм, глубина 

500 мм. Материал – 

сталь. Чехлы для стоек 

на шнуровке: материал – 

искусственная кожа, 

наполнитель поролон. 

Высота 150 см 

Состав 

комплект

а: ворота 

– 1; 

чехлы 

для стоек 

– 2  

+  

35 Сетка для 

ворот мини-

футбола   

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

ударов мяча по 

воротам 

Материал – х/б, 

синтетика 

  1/0 

36 Мяч 

футбольный № 

4 

Обучение технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 

62–66 см, вес 340–390 г. 

Материал – 

искусственная кожа 

  5/1  

37 Конус игровой  Обучение 

технике  владения 

мячом 

Конструкция 

облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная 

пластмасса 

  10/2 

38 Сетка для 

хранения и 

переноски 

мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

переноске мячей 

Материал – х/б, капрон. 

Размер ячеек не более 80 

мм 

  -  

39 Электронное 

табло 

Обеспечение 

информации в 

условиях 

соревновательной 

деятельности и в 

играх 

Размер: не менее 

1400×1200 мм. С 

пультом дистанционного 

управления 

  1/0 
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40 Насос с иглой 

для 

накачивания 

мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

технических 

действий с мячом 

     + 

41 Мячи 

резиновые 

малые 

Обучение технике 

владения мячом 

Материал – резина. 

Диаметр  10 см 

   10/5 

42 Кегли Проведение 

сюжетно-ролевых 

и подвижных игр 

Материал  – пластик Комплект 

6–8 

кеглей и 

2 шара 

 - 

43 Палка 

гимнастическа

я    

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – 

дерево, пластмасса  

   12/0 

44 Скакалка 

гимнастическа

я детская 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

 Материал – резина, 

веревка,  ручки – дерево, 

пластик 

   25/5 

 

45 Обруч 

гимнастически

й 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, 

материал  –  пластмасса 

  20/5 

46 Комплект 

медболов 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Материал оболочки  – 

тент, кожзаменитель 

Состав 

комплект

а: 1кг – 

15 шт.; 2 

кг – 15 

шт. 

 _ 

 

47  Комплект 

гантелей 

  Материал  –  сталь 

обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав 

комплект

а: 0,5 кг  

–  10 пар; 

1кг – 15 

пар 

 - 

 

48 Эспандер   Материал  –  резина 

эспандерная 

  10/0 

49 Горка для 

гантелей 

Обеспечение 

безопасного 

хранения 

гантелей и 

эспандеров 

Металлическая 

конструкция с 

держателями для 

гантелей и эспандеров 

  2/0 

50 Коврик 

гимнастически

й 

Профилактика 

травматизма при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. 

Материал  –  ППУ 

  +  

51 Динамометр 

ручной 

Проведение 

медико-

    +  
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педагогических 

наблюдений 

52 Мат для 

брусьев 

разновысоких 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на  

брусьях 

Размер мата: 232×82×6 

см. Материал чехла: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  

Верхняя поверхность 

чехла: матовая 

микробиологически 

отталкивающая. 

Плотность  –  650 г/м³. 

Нижняя поверхность 

чехла  –  

противосколльзящий 

материал. Вкладыш мата  

– вспененный 

полиэтилен, плотность 

45–50 кг/м³ 

  1 

53 Брусья  

навесные 

Обучение технике 

висов, упоров   

Металлическая 

конструкция для 

навешивания на 

гимнастическую стенку. 

Размер: 450×1200×660 

мм 

  5/0 

54 Брусья 

параллельные 

Обучение технике 

висов, упоров, 

соскоков, махов и 

перемахов, 

поворотов, стоек, 

передвижений  

Сборно-разборная 

конструкция, состоящая 

из металлической 

станины с 

антискользящими 

колпачками, а также из 

стоек и деревянных 

жердей, выполненных из 

высококачественных 

лиственных пород 

дерева, со вклеенной 

сердцевиной из 

высококачественной 

стали  круглой 

формы.высота подъема 

планок от 120–185 см. 

Расстояние между 

планками  – 36–66 см 

  1 
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55 Мат для 

брусьев 

параллельных 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на  

брусьях 

Размер мата: 213×43×6 

см. Материал чехла: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  

Верхняя поверхность 

чехла: матовая 

микробиологически 

отталкивающая. 

Плотность – 650 г/м². 

Нижняя поверхность 

чехла  –  

противосколльзящий 

материал. Вкладыш мата  

– вспененный 

полиэтилен, плотность 

не менее 35 кг/м³ 

  1 

56 Гимнастическо

е бревно 

высокое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Длина 5 м, ширина бруса 

– 130 мм, ширина 

рабочей поверхности 

бруса – 100 мм. 

Материал –  хвойные 

породы древесины, 

обивка – 

противоскользящий 

материал 

 1 

57 Гимнастическо

е бревно 

низкое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Длина 3500 мм, ширина 

бруса – 130 мм, ширина 

рабочей поверхности 

бруса – 100 мм. 

Материал –  хвойные 

сорта древесины 

  1/0 

 

58 Скамейка 

гимнастическа

я 3,5 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Габариты: 3500×270×350 

мм.  Материал – хвойные 

породы дерева 

  - 

59 Скамейка 

гимнастическа

я 2 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Габариты: 2000×270×350 

мм.   Материал – 

хвойные породы дерева 

  3 

60 Номера 

нагрудные 

Создание условий 

для 

соревновательной 

деятельности 

Номера 1–100  1 

комплект. 

Номера 

1–100 

1/0 

61 Эстафетные 

палочки 

Обучение технике 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 

см, длина окружности 

12–13 см. Вес не менее 

50 г. Материал – дерево 

или другой твердый 

  5/2 
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материал 

62 Тренажер для 

жима ногами 

лежа на спине 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

63 Тренажер 

бицепса 

Развитие мышц 

плечевого пояса,  

кистей рук 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

64 Тренажер 

разгибания 

туловища 

Развитие мышц 

туловища, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см   + 

65 Тренажер для 

армрестлинга 

Развитие мышц 

кисти, верхнего 

плечевого пояса, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см                    1/0 

66 Тренажер 

приведения 

бедра 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры: 150×60×50 см   1/0 

67 Тренажер 

сведения/разве

дения рук 

Развитие мышц 

верхних 

конечностей, 

туловища, 

брюшного пресса 

Размеры:150×90×50 см   + 

68 Тренажер 

отведения 

бедра 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×60×50 см   1/0 

69 Тренажер тяги 

руками сидя 

Развитие мышц 

кисти, верхних 

конечностей, 

спины, брюшного 

пресса, таза 

Размеры:150×80×50 см   + 

70 Тренажер для 

разгибателей 

голени 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса, 

спины, плечевого 

пояса 

Размеры:150×60×50 см   + 

71 Тренажер 

универсальный 

1 

Развитие всех 

мышц организма 

Размеры:150×60×50 см   + 

72 Тренажер  

универсальный 

2 

Развитие всех 

мышц организма 

Размеры: 180×80×50 см   1 

73 Велоэргометр Развитие 

аэробных 

возможностей 

Встроенный компьютер. 

Электронное измерение 

нагрузки 

  + 
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организма 

74 Беговая 

дорожка 

Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 

130×40×130 см. Система 

нагружения 

электромагнитная. 

Изменение угла наклона. 

Размер полотна не менее 

100–130 см. Сенсорные 

датчики пульса. Дисплей 

с информацией: время, 

скорость, дистанция, 

пульс, калории  

  + 

75 Скамейка для 

степ-теста – 

пьедестал 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

Материал – дерево, 

фанера 

  1/0 

 

Таким образом, материально-техническая база учреждения 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности.  Охрана труда работников школы соответствует нормам.  

В школе имеется 19  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, 

спортивный зал, бассейн,  тренажёрный зал,  спортивный стадион, столовая, 

лингафонный кабинет, зал  хореографии,  актовый зал, медицинский кабинет. 

Учебные кабинеты оснащены   ТСО, компьютерными и информационно-

коммуникационными средствами. Имеется  оборудование и химические 

реактивы  для выполнения практической части программ по физике и химии 

на основной ступени обучения. 

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и 

справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется один 

компьютер с  выходом  в интернет.    Обучающиеся  обеспечены учебниками 

и учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

Медицинский кабинет соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. 

это способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для 

обучающихся   находится на втором  этаже, его площадь составляет 576  кв.м. 

В основном есть необходимый спортивный инвентарь.  Для занятий зимними 

видами спорта имеются лыжи. На территории школы находится спортивная 

площадка, стадион.  

 
Учебно-методическое обеспечение реализации АОП 
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     АОП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими 

и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АОП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя и обучающихся. 

Укомплектованность библиотеки по уровню основного общего образования   

составляет – 100%. 
 

Информационная среда образовательного Учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

     Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы основного 

общего образования и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки 

такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 
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обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 

искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. 

     Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с 

библиотекой -медиатекой), центром формирования ИКТ - компетентности 

участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение должно обеспечивать, в 

частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 

предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация 

мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 

     В кабинете информатики оборудовано одно рабочее места преподавателя, 

включающего мобильный или стационарный компьютер и  компьютерные 

места учащихся. 

     В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в 

состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным 

креплением, интерактивная доска, маркерная доска. 
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Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в 

том числе операционная система (Windows, Linux); имеют файловый 

менеджер в составе операционной системы или иной; антивирусную 

программу; программы-архиваторы; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, систему управления базами данных; систему оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для 

управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

используются специальные программные средства. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включать необходимые нормативные, методические и 

учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к 

основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. Используются 

разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики. 

Можно создать каталог выставленных в Интернете электронных учебников по 

информатике, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы 

учащимся для самостоятельного изучения. 

      Имеется школьный сайт.  На школьном сайте представлена вся 

информация о деятельности образовательного учреждения, достижениях 

педагогов и обучающихся. Новостной раздел сайта обновляется еженедельно. 
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УМК областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернянская СОШ№4»  Белгородской области 

на 2021 -2022 учебный год     / 7-класс/ 

№ п/п Предмет Класс Программа  Учебник  

Название (вид) Автор Год 

издания 

Название (вид) Автор Год 

издан

ия 

Обеспеч

енность 

1.  Русский язык 

 

7 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010 Русский язык Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

 

2017, 

2020 

100% 

 

2.  Чтение 

 

 

   

7 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010     Чтение 

 Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

 

Аксенова А.К. 

 

2017, 

2020 

100% 

3.  Математика 7 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

Воронкова 

В.В. 

2010 Математика 

Учебник для 

специальных 

Алышева Т.В. 

 

2017, 

2020 

100% 
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классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид 

4.  История Отечества 7 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010 История России 

для специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

 

Бгажнакова 

И.М. 

 

2017, 

2020 

100% 

 

5.  Биология 7 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В 

2010 Биология. 

Растения. 

Бактерии. Грибы.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид 

 

Клепининиа 

З.С.  

 

 

2017, 

2020 

100% 

6.  География 7 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

Воронкова 

В.В. 

2010 География. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина Е.Н. 

 

2017. 

2020 

 

100% 
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вид). 

 

7.  Профессионально-

трудовое обучение 

(Сельскохозяйстве

нный труд) 

7 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: Просвещение 

 

Бгажнокова 

И.М. 

2013 Технология. 

Сельскохозяйствен

ный труд. Учебник 

для специальных 

(коррекционных)об

разовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

 

Ковалёва Е.А. 

 

2017,             

2020 

 

100% 

 

 

№ п/п Предмет Класс Программа  Учебник  

Название (вид) Автор Год 

издания 

Название (вид) Автор Год 

издан

ия 

Обеспеч

енность 

1.  Русский язык 

 

8 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010 Русский язык Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

 

2008 100% 

2.  Чтение и развитие 

речи 

8 Программа специальных  

(коррекционных) 

Воронкова 

В.В. 

2010     Чтение 

 Учебник для 

Малышева З. 

Ф.  

2017 100% 
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 общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

 

 

3.  Математика 8 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010 Математика 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид 

Эк В.В.. 2011 100% 

4.  История России 8 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010 История Отечества 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

Бгажнокова И. 

М., Смирнова 

Л. В.  

2018 100% 

5.  Биология 8 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010 Биология. 

Животные. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

Никишов А.И., 

А.В. Теремов 

2017 100% 
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вид 

6.  География 8 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010 География. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид). 

 

Лифанова Т.М. 

 

  2017 100% 

7.  Профессионально-

трудовое обучение 

8 Программа специальных  

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 

классы.- М.: «ВЛАДОС» 

 

Воронкова 

В.В. 

2010 Технология. 

Сельскохозяйствен

ный труд. Учебник 

для специальных 

(коррекционных)об

разовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

 

Ковалёва Е.А. 

 

2017 100% 

 

 


