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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития муниципальной казённой общеобразовательной школы «Средняя 
общеобразовательная школа 33» г. Сухиничи Сухиничского района Калужской области (далее – школа) составлена 
на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.   
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования (ФГОС, вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью направлена на 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 
основанной на развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

На основе АООП (ФГОС, вариант 2) образовательная организация разрабатывает специальную 
индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 
обучающегося с умственной отсталостью. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы составляют 12 лет.  
1.1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития 

Для обучающихся, получающих образование по АООП (ФГОС, вариант 2) характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 
локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-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 характеризуются выраженным недоразвитием 
мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением 
базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 
компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и глубокой 
степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что 
требует для большей части обучающихся использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а 
также логопедической коррекции.  

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем 
продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 
препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 
действий, однако, 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, 
рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, 
требующими тонких и точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, 
шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся 
полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 
гигиенических процедур и др. 

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 
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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. непродуктивными оказываются подходы, 
требующие формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи 
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 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. 

1.1.2. 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, имеют 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 колебаться 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 им овладевать основами счета, письма, 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 он 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 владеют 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 
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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 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. МКБ-10). 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 психолого-педагогических данных, но не предполагает 
разделение детей в образовательной организации на группы/классы по представленным выше характеристикам. 
Состав обучающихся в классе включает 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. 

Наполняемость класса/группы по 2 варианту АООП должна быть до пяти обучающихся. Рекомендуется 
следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 
или 3 обучающихся из третьей группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае 
увеличивается количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся). В школе обучение 
осуществляется индивидуально. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР следует понимать 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. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации особых 
образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова 
Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала образования, содержание образования, создание 
специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 
пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 
процессе.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем начале 
комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития 
должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой 
предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами. 
Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и 

коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, 
предметы: «Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной и 
дополнительной коммуникации, сенсорному развитию и др.) 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении«обходных 
путей», использовании специфических методов и средств обучения, в более дифференцированном, «пошаговом» 

обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка (например, использование печатных 
изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и 
т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в 
особой пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды. Например, дети с 
умственной отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 
индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структурировании 
образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в максимальном 
расширении образовательного пространства за пределами образовательного учреждения. К примеру, 
формирование навыков социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в 
магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование 
детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной 
общеобразовательной программе происходит в течение 12 лет. Основанием для перевода обучающегося из класса 
в класс является его возраст.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо учитывать 
потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его  людей; 
потребность в совместной работе специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, 
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социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, 
который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР 
обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 
1.1.3. 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. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости 
от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей 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.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 
(вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной 
отсталостью (вариант 1). Они 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 может 
стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 
самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 
ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы развития для их обучения и 
воспитания. Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 
компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении 
повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального 
поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 
него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 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 школы 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. Кроме того, программа может 
иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического обследования ребенка, 

проводимого специалистами школы, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося.  
Характеристика отражает: 
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 
2) заключение ПМПК; 
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, мышления; 
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 
6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых специалистами; 

характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 
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7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные возможности, игра, 
самообслуживание, предметно-практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, 
чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 
полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные предметы, 
коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной организации, в условиях надомного 
обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную 
деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки 
на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию представлений, 
действий/операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 
(формирования базовых учебных действий; нравственного развития; формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 
семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и 
воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы развития для ряда 
обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) 
и присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 
ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, 
подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему 
лекарств; кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 
соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в 
раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); придание правильной 
позы ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том 
числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности материальных ценностей. 
Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие 
РАС, нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; 
полевое поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения 
(оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других 
сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует 
предметы не по назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка 
или повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в соответствии с 
индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном 
графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня 
необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает задачи, направленные на 

повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 
взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения 
родителей к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, дидактических 
материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения проводится не 
реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 
сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 
самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по 
образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 
физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» 
(ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты освоения СИПР за учебный год оформляются описательно 
в форме характеристики. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР (ФГОС, 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.   

1.2.1. Язык и речевая практика 

1.2.1.1. Речь и альтернативная коммуникация 
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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 лексико-грамматический 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. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 
средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 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). 
1.2.2. Математика 

1.2.2.1. 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. 
 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.  
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с началом и концом 
деятельности. 

1.2.3. Окружающий мир 

1.2.3.1. 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. 
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 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. 
 Умение 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. 
1.2.3.2. 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. 

 Умение соблюдать 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. 
1.2.3.3. 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. 

 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. 

1.2.3.4. 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. 
 Умение соблюдать 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.). 
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 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. 
 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 
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.  
1.2.4. Искусство 

1.2.4.1. 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. 
 Умение 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.  
1.2.4.2. 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.  
1.2.5. Физическая культура 

1.2.5.1.  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). 
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 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. 
1.3. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, 
разработанной на основе АООП образовательной организации. 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. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей 
экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 
компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты 
анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 
наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 
обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития 
его жизненных компетенций.  

Итоговая аттестация определяет достижение результатов освоения специальной индивидуальной 
программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся.Осуществляется 
в последний год обучения в течение двух недель в конце учебного года в соответствии с календарным графиком 
организации путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих 
выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения 
обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие 
следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, неврологического 

и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 
вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 
предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 
инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 
осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной 
или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 
всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 
образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 
представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 
нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. 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 (ФГОС, вариант 2) и включает следующие 
задачи:  

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

вному взаимодействию с группой обучающихся. 
2. Формирование учебного поведения:   
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 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 включаются в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на групповых и 
индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в 
рамках учебного плана.   

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области (Приложение 1)  

2.3. Программа коррекционно-развивающих занятий (Приложение 2) 
2.4. Рабочая программа воспитания 

В МКОУ «Средняя школа №3» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья: умственная 
отсталость (интеллектуальные нарушения), среди них один имеет статус «ребенок-инвалид», обучающийся на 
дому.  

В условиях общеобразовательной школы дети с ОВЗ получают помощь, направленную на компенсацию 
отклонений в развитии. Эта помощь осуществляется учителями и педагогом-психологом. Процесс воспитания 
играет основную роль в развитии ребёнка, т.к. он аккумулирует в себя работу по формированию личности ребенка, 
развитию системы межличностных отношений, освоению моделей коммуникативного поведения. Это заставляет 
по-новому взглянуть на процесс воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: с позиции 
коррекции «отклоняющегося поведения». Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации 
воспитательной работы, при котором вся совокупность воспитательных средств направлена на выработку у 
каждого конкретного ребёнка своего собственного варианта жизни, достойного его как человека современного 
общества. Сегодня уже мало просто воспитывать традиционные ценностные отношения. Воспитанник должен сам 
на их основе формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, выработку 
самостоятельных идей. Речь идет о личности, способной на управление своим поведением с опорой на 
существующие стандарты, нормы, законы общества. 

Следует отметить, что в процессе воспитания школьников с нарушением интеллекта сочетается настойчивая 
работа по формированию у них общественно ценных личностных качеств со специфической коррекционной 
работой, направленной на исправление тех недостатков их характера и поведения, которые возникли в результате 
неправильного предшествующего воспитания и несовершенного, ущербного жизненного опыта. Любой ребенок, 
будь-то глубоко умственно-отсталый, или ребенок с нервно-психическими расстройствами, с комплексными 
нарушениями не должен быть социальным инвалидом и потенциальным балластом для окружающих, своей семьи, 
государства в целом, а должен стать оптимально развитой личностью, способной на адекватное вхождение в 
общественную среду на каждом этапе возрастного становления. 

Так как в школе обучаются дети с ОВЗ различных возрастов, с различным уровнем подготовки, различными 
психическими и физическими возможностями, то главная наша задача - создание таких условий, где каждый 
ребенок имеет возможность попробовать себя в разных видах деятельности, выбрать себе дело по душе и 
совершенствоваться в своём развитии. 

В соответствии с современной концепцией развития российского образования, требованиям ФГОС, в нашей 
стране нет необучаемых детей, а есть дети с разными возможностями обучения. Подготовить каждого ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной, независимой от помощи окружающих жизни - задача 
нашего общеобразовательного учреждения. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса 
и призвано направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 
народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. Реализация программы 
должна проходить в единстве с урочной, внеурочной и внешкольной деятельностью, в совместной педагогической 
работе школы, семьи и других институтов общества. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
• ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
• реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

• системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его эффективности, а также на 
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принципах коррекционной направленности воспитания: 
• Принцип системно-деятельностной организации воспитания предполагает, что воспитание, 

направленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 
в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников; 

• Принцип мотивации предполагает наличие побуждения, стремления у ребенка к достижению цели, 
поставленной перед ним педагогом; 

• Принцип продуктивной обработки информации - создание педагогом таких педагогических ситуаций, в 
ходе которых воспитанники самостоятельно осваивают способы обработки учебной информации, используя 
алгоритм, схему решения, только что показанную педагогом; 

• Принцип развития и коррекции высших психических процессов - включение в занятие специальных 
упражнений, нацеленных на исправление недостатков какой-то конкретной психической функции; 

• Принцип динамичного восприятия предполагает включение педагогом в занятие игр и упражнений, 
непосредственно развивающих процесс восприятия. 

Основной традицией воспитания школе являются ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, обучающихся и родителей. 

Педагогами школы создаются такие условия, чтобы по мере взросления учащегося увеличивалась и его роль 
в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до участника). 

Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, реализующие по отношению к 
детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции, которые ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Программа воспитания направлена на разработку максимального использования компенсаторных 
возможностей каждого ребенка, создание деловой и социальной ориентации в образовательном и воспитательном 
процессах для успешной интеграции воспитанников в обществе. Коррекционная направленность воспитания 
предполагает учет индивидуально-типологических особенностей воспитанника; выбор средств и приёмов, 
позволяющих наиболее эффективно формировать воспитательное пространство. Правильная организация 
воспитательной работы, в которой целесообразно сочетаются фронтальные, коллективные и индивидуальные 
формы работы ведёт к развитию личности воспитанника. Он учится жить по законам общества, бережно относится 
к окружающему миру, ценит собственное здоровье и здоровье близких, задумывается о самовоспитании. В связи с 
вышеизложенным определены цель и задачи программы воспитания. 

Данная Программа воспитания согласована с родительской общественностью. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Развитие и воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
основано на социально-педагогической поддержке и приобщении обучающихся к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 
чувств, нравственного сознания и поведения. 

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 - 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому 
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности школьника и усилий самого учащегося по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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 образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушением интеллекта): 

В воспитании детей младшего школьного возраста 1-4 классы: таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм 
и традиций того общества, в котором они живут. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 
разных возрастов и разного социального положения, искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций. 
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 ребенка домашнюю работу, помогая 
старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, так и в 
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домашних делах; 
• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 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; 
• 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; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других 
ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 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. 

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. 

Воспитание детей в 5-9 классах, 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 жизненной позиции, ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 5-9 классов, позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие их уровню. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений. К наиболее важным из них относятся следующие: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

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; 
• 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 результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
• к культуре как духовному богатству общества; 
• 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 отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, 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 в 5 -9 классах, 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 жизненной позиции, 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. 

В воспитании детей 9 класса приоритетом так же является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с их потребностью в жизненном самоопределении, который 
открывается перед ними на пороге взрослой жизни. Сделать правильный выбор поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет вхождению школьников с ограниченными 
возможностями здоровья во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
• трудовой опыт; 
• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 
• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
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• 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: опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
• 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: опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации и проведения; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 
участие классных сообществ в жизни школы; создание актива класса; 

3. Вовлекать школьников в кружки, творческие объединения и курсы внеурочной деятельности, 
работающие по школьным программам дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 
уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 
6. Организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями; 
7. Организовывать для школьников экскурсии, пешие прогулки и походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
8. Развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 
Планомерная реализация данных направлений воспитательной работы позволит организовать в школе-

интернате интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников с нарушением интеллекта. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы МКОУ «Средняя школа №3». Каждая из них представлена в соответствующем модуле.  

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 совместно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

• патриотический проект «Великие люди» в стиле передачи «Закрытый показ»; 
• патриотическая акция «Окна Победы» (украшение окон, выставка рисунков и поделок учащихся для 

просмотра жителями микрорайона); 
• акция отряда ЮИД « Письмо водителю»; 
• экологические акции по сбору отработанных батареек, макулатуры (в сборах активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 
• ежегодная экологическая акция по уборке березовой рощи; 
• акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают свои двери для экскурсий 

школьников. Это возможность «изнутри» увидеть работу предприятий, на которых они могут в будущем работать, 
познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями, определиться с выбором будущей профессии); 

• акция «Георгиевская ленточка» (посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
9 мая ученики старших классов участвуют в раздаче символических ленточек); 

• открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок; 
• общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, спортивные праздники, дни сдачи ГТО; 
• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню снятия 

блокады, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек.  
На школьном уровне: 
• 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: 

• День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 
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проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 
• День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 
• праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 
• Предметные недели (чтения, литературы, русского языка, математики, окружающего мира, и т.п.); 
• 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; 
• еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 
• награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся. 
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, 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. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
• работу с классным коллективом; 
• 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 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 
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 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. 

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 школьников, с преподающими в его классе учителями; 

• 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 
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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 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. 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 
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; 

• формирование в кружках, секциях, 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 и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
 

Виды 
деятельности 

Характеристика направлений Название курса ВД и ДО 

Уровень НОО Уровень ООО 

Познавательная  
деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу 
школьникам социально значимых 
знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину 
мира. 

«Умники и 
умницы, 

- 

Художественное  
творчество 

Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия 
для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на 
раскрытие их творческих 
способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников 

«Маленький 
мастер» 
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к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 
Проблемно-

ценностное  
общение 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие 
коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них 
культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей, 
формирование навыков 
взаимоуважения и взаимопомощи, 
чувства милосердия и сострадания 

«Мы твои друзья»  

Краеведческая  
деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, 
его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, 
формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. 

 - 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, 
формирование установок на защиту 
слабых. 

«Разговор о 
правильном 
питании» 

- 

Трудовая  
деятельность 

Организация субботников, трудовых 
десантов по уборке территории 
школы, березовой рощи 
направленная на воспитание у 
школьников трудолюбия и 
уважительного отношения к 
физическому труду. 

+ + 

 

Модуль «Школьный урок» 

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; 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, 
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навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 5-11 классов не всегда 
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
• через деятельность Совета учащихся школы создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой совета 
старшеклассников и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 
классе. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, 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 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 рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные школьные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в цирк, просмотр фильмов в кинотеатр, 
спектаклей в театр; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 
осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 
маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 
необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных 
видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 
(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

• районный турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 
включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированные 
эстафеты. 

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 вне профессиональную 
составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (Районный профориентационный проект 
«Перспектива»); 

• 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 города, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 
парков, 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 
(«Проектория»); 

• 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; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 
текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 
школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 
целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, педагогов, родителей, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях «VK» 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; 

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, актового зала, окна 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; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых оборудование во дворе школы игровых 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 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; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители 
получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, сообщества в социальной сети, родительских 
чатов: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости, обратная связь 
с родителями. 
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На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам 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 

(законных представителей). 
Модуль «Волонтерская деятельность» (волонтерский отряд «Искра») 
Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 
качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
На внешкольном уровне: 
• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 
• привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сад, центр 

социальной помощи семье и детям) 
• в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 
• участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи нуждающимся. 
На  уровне образовательной организации:  
участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. На 

базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Искра». 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МКОУ «Средняя школа №3» воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при необходимости и по 
решению администрации школы) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться 
учителя-предметники и классные руководители, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования. 

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: 
 

п/п Направление Критерии Способ 
получения 

информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1 Результаты воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика личностного 
развития обучающихся 
каждого класса 

Педагогическое 
наблюдение (в 
протокол МО - 
наличие 
проблем) 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора 

Методика  
Н.П. Капустина 

2. Состояние совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 

развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 

Беседы с 
обучающимися и 
их родителями, 
педагогическими 
работниками, 
лидерами класса 
и школы. 

Заместитель 
директора 
Классные 
руководители, 
Активные 
родители 

Анкеты (опросы) 
для учащихся и 
родителей по 
итогам 
проведения 
воспитательных 
мероприятий 
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взрослых 

 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития школьников 
каждого класса выявил следующие проблемы: 

• недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе 
образовательной, общественно полезной и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 
ситуаций; 

• недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования; 

• недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и общественной 
жизни. 

• трудности в профессиональном самоопределении. 
Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых проблем: 
• затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 
• проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности; 
• не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; 
• стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные отношения 

складываются не со всеми школьниками. 
Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют четкое представление о нормативно-методических документах, 
регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 
ответственности. Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 
(курсы повышения квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 
семинары). 

Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со 
своими воспитанниками. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 
В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения мероприятий, 

спортивных соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с 
интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В школе имеется спортивный зал, 
универсальная спортивная площадка. Спортивная база полностью обеспечена необходимым оборудованием. Для 
проведения различного рода мероприятий активно используются просторные рекреации. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного процесса школа 
информатизирована. Функционирует Служба школьной медиации (примирения). Используются ресурсы 
социальных партнеров. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть 
решены посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 
потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 
развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования качества результатов деятельности 
школы. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни нацелена на 
развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести 
здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 
знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и 
спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения правил гигиены, 
здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 
правильного питания и др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи программы 
конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», 
«Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  
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Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых реализуется 
содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни 
здоровья, беседы, походы и др. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП (ФГОС, вариант 2) образовательной организации осуществляется через урочную и 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 
процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 
условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, обще 
интеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям.  К 
основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, нравственное, 
спортивно-оздоровительное, экологическое, общекультурное, социальное.      

Развитие личности происходит в ходе организации специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, 
экскурсии, занятия в кружках по интересам, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты»), праздники и 
др.  

Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной 
организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающихся; 
 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; 
 создание условий для развития индивидуальности ребенка; 
 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 
Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися социального 
знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 
общественного действия. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 
учреждении заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в школе в течение дня, содержательном единстве 
учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 
(нарушением интеллекта) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных, и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 
совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием 
различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 
интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 
образовательной организации (учителя, учителя-дефектологи, воспитатели групп продленного дня, тьюторы, 
социальные педагоги, педагоги-психологи и др.), а также медицинские работники. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности в образовательной организации определяется 
самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП, 
на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся 
кадровых, материально- технических и других условий. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную 
индивидуальную программу развития. 

2.7. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия 
специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах 
особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 
путем организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи Тренинги, психокоррекционные занятия, индивидуальные 
консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей об 
особенностях развития и специфических 
образовательных потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со специалистами 

Обеспечение участия семьи в разработке и договор о сотрудничестве (образовании) между родителями 
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реализации СИПР и школой; убеждение родителей в необходимости их 
участия в разработке СИПР в интересах ребенка; 
посещение родителями уроков/занятий в школе; 

домашнее визитирование 

Обеспечение единства требований к 
обучающемуся в семье и в школе 

договор о сотрудничестве (образовании) между родителями 
и школой; консультирование; посещение родителями 
уроков/занятий в школе; домашнее визитирование 

Организация регулярного обмена информацией о 
ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах 
ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 
информирование электронными средствами; личные 
встречи, беседы 

Организация участия родителей во внеурочных 
мероприятиях 

привлечение родителей к планированию мероприятий; 
анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 
поощрение активных родителей. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП (ФГОС, вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 
учебных предметов по годам обучения.   

АООП (ФГОС, вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может 
включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 
разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план 
(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной 
в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП (ФГОС, вариант 2).  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации АООП (ФГОС, вариант 2) определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 
Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 
(годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей АООП (ФГОС, вариант 2), включает две части:  
I – обязательная часть, включает:  
 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 
 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом;     
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 
 внеурочные мероприятия.  
В прилагаемых таблицах представлен годовой и недельный учебный план АООП (ФГОС, вариант 2), 

рассчитанный на 12-летний период обучения (с 1 по 4 и с 5 по 12 классы). 
Годовой учебный план АООП (ФГОС, вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
1 – 4 классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

99 102 68 68 337 

2. Математика 2.1.Математические представления 66 68 68 68 270 

3. Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий природный мир 66 68 68 68 270 

3.2 Человек 99 102 68 68 337 

3.3 Домоводство - - 102 102 204 

3.4. Окружающий социальный мир 33 34 68 68 203 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 270 

4.2 Изобразительная деятельность 99 102 102 102 504 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная физкультура 
66 68 68 68 270 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 270 
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Итого  660 680 748 748 2836 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 660 680 748 748 2836 

 

Годовой учебный план АООП (ФГОС, вариант 2) 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 12 классы 

Предметные 
области 

                              Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

68 68 68 68 68 68 68 34 578 

3.Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

68 68 68 68 68 68 68 - 544 

3.2 Человек 68 34 34 34 - - - - 170 

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 170 170 204 1 394 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

68 68 68 102 102 102 102 136 748 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 68 68 68 68 68 68 68 34 510 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

102 102 102 - - - - - 306 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 68 68 136 170 170 170 238 1 020 

7. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого 748 850 850 850 850 850 850 850 6 698 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 748 850 850 850 850 850 850 850 6 698 

 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может 
варьироваться. Так, с учетом учебного плана школы, реализующей АООП (ФГОС, вариант 2), 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, как 

правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее выраженными нарушениями 
развития больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, образовательные 

потребности которых не включают освоение предметов основной части учебного плана, учебная нагрузка 
рассчитывается следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 

коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным 
планом. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

школе ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 
отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава всего 
класса, или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием 

уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 
подгрупповых занятий – не более 40 минут.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп связана с 
необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в 
них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту 
часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

Для расчета нагрузки на педагогических работников общее количество часов по каждому предмету или 
коррекционному занятию рассчитывается путем умножения количества часов, предусмотренных учебным планом, 
на количество единиц (индивидуальных, групповых, классных уроков/занятий) и оформляется приложением к 
учебному плану, как обоснование учебной нагрузки для педагогических работников. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин 
коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. 
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Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 
25 минут. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность, 
которая направлена на развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 
трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 
взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР определяет 
образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 
работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 
Срок освоения АООП (ФГОС, вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью составляет 12  лет. 
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных особенностей психофизического 
развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на 
основе выбора профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной 
трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в образовательной организации в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 1 
класса, 34 недели для обучающихся 1-4 классов, 35 недель – для обучающихся 5-12 классов. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 
обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом 
требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя, четвертная система организации учебного года. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель. Количество 

учебных занятий за 4 года не может составлять менее 3039 часов. Максимальное число часов в неделю в 1 классе 
при 33 учебных неделях составляет 21 час, во 2-4 классах при 34 учебных неделях составляет 23 часа 
соответственно.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 
менее 8 недель. 

Продолжительность урока в школе составляет 40 минут. 
Календарный учебный график на каждый учебный год корректируется с учетом календаря и является 

приложением к программе (Приложение 3). 

3.3. План внеурочной деятельности учащихся 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и 
школьников на систематический интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, 
продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа создает условия для 
позитивного сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей, учащихся, их родителей, педагогов 
учреждений дополнительного образования, культурных и спортивных учреждений. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности: 
Духовно-нравственное направление. 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
• воспитание социальной ответственности и компетентности;  
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания и воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни и воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 
к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты. 
Социальное направление. 

• формирование представления о биополярных качествах личности и нравственных нормах поведения; 
• знакомство с основными модулями коммуникативного поведения и правилами, регулирующими поведение 

в обществе с позиции индивидуальности; 
• развитие механизма эмоционально-волевого регулирования поведения; 
• развитие внутренней убежденности в востребовании воспитанника обществом; 
• развитие основы личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки; 
• воспитание сочувствия, желания оказывать поддержку, принимать помощь других.  
Спортивно-оздоровительное направление.  
• создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья;  
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• создание возможностей учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья; 
способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом; 

• развитие творческих и созидательных способностей детей (развитие мышления, воображения, 
познавательней активности, расширение кругозора; формирование навыков самостоятельного выражения 
движений под музыку; воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 
движениях);  

• повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости, скорости; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, использовании 
их в свободное время на основе формирования интереса к определенным видам двигательной активности и 
влияния предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

 Общекультурное направление. 

 развитие художественно-образного и логического мышления учащихся, привитие навыков речевой 
культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека; 

 формирование эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для школьника видах 
деятельности; 

 общее и музыкальное развитие учащихся, формирование их ассоциативно-образного мышления, 
познавательных интересов, становление творческих способностей развивающейся личности.  

Общеинтеллектуальное направление.  

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствующими формированию 
мировоззрения, функциональной грамотности; 

 формирование у учащихся целостного отношения к знаниям, процессу познания; 
 развитие творческого потенциала школьников через организацию внеурочной деятельности, всецело 

направленной на самостоятельное открытие нового.  
Формы внеурочной деятельности по направлениям:  
Духовно-нравственное: работа кружков; организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок 

творческих работ учащихся; проведение тематических классных часов: участие в конкурсах, выставках детского 
творчества, встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; встречи с участниками «горячих точек»; 
тематические классные часы; шефская помощь ветеранам ВОВ и труда; участие в городских и областных 
конкурсах; КТД. 

Спортивно-оздоровительное: работа спортивных секций; организация экскурсий, «Дней и недель 
здоровья», подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований; проведение бесед по охране здоровья; 
смотров агитбригад по ЗОЖ, участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; КТД  

Общеинтеллектуальное: работа кружков, объединений, экскурсии, конкурсы рисунков, стихов, рассказов, 
сочинений, участие в интеллектуальных играх, викторинах, научных конференциях, брейн-ринги, библиотечные 
уроки; работа школьного научного общества. 

Социальное: беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми, экскурсии, участие в школьных трудовых 
рейдах, проектирование, фотосъемки, выпуск школьной газеты, социальное проектирование, организация 
праздников, проведение социальных акций6 «Очистим планету от мусора», «Ветеран живет рядом» и др., трудовой 
десант «Школьный двор». 

Общекультурное: беседы, конкурсы, изучение норм речевого этикета, ролевые игры, досуговое общение, 
инсценирование, театрализация, концерты; участие в творческих конкурсах и выставках; посещение выставок, 
театров. 

Формы организации внеурочной деятельности, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и отличны от урочной системы обучения: экскурсии, 
конкурсы, соревнования, акции, школьное научное общество, кружки, спортивные секции, поисковые и научные 
исследования, социальное проектирование, коллективная творческая деятельность, клубы, объединения и т.д. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 
социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Реализация модели воспитания и социализации школьников будет способствовать: 
 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности 

(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 
природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных 
норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;  формированию 
знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 
обучению, развитию элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с учебным планом и направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования.  

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для реализации плана внеурочной 
деятельности: разработаны рабочие программы внеурочной деятельности, программно-методическое обеспечение, 
материально-техническое обеспечение, имеется спортивный и актовый зал, библиотека, компьютерный класс, 
спортивная площадка 
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Общешкольные дела по модели воспитательной системы включены в годовую циклограмму и являются 
компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии 
позволяют ребенку овладеть универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 
уровень их развития. Участие ребенка в общественных делах осуществляется на добровольной основе, в 
соответствии с интересами и склонностями ребенка. Для недопущения перегрузки обучающихся часть 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность переносится на каникулярное время 
(лагерь с дневным пребыванием, экскурсии, поездки, выходы в музеи, театры, кино и др.)  

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для развития обучающихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе свободного выбора.  

Задачи: 
1. Изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании;  
2. Удовлетворение интересов и потребностей учащихся и родителей.  
3. Развитие творческих способностей учащихся.  
4. Формирование нравственных качеств и социальной активности личности;  
5. Организация целенаправленного досуга учащихся. 
Принципы: 
1. Свободный выбор учащимися видов и сфер деятельности.  
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося.  
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации учащимися. 
4. Единство обучения, воспитания и развития.  
Ожидаемые результаты: 
1. Развитие творческих способностей обучающихся.  
2. Формирование духовно-нравственных качеств у школьников.  
3. Социализация личности. 
4. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности. 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности.  
3. Выявление удовлетворенности воспитательной работы школы  
4. Занятость учащихся во внеурочное и каникулярное время.  
5. Результативность участия в мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня. 
Формы диагностики: 
1. Анкетирование.  
2. Тестирование.  
3. Беседы.  
4. Наблюдение.  
Инструментарий мониторинга.  

1. Анкета «Мой опыт» (личностный рост – В.П. Степанов)  
2. Анкета «Удовлетворенность внеурочной деятельностью. Запрос на внеурочную деятельность»  
3. Анкета «Удовлетворенность школой» 

План и рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям развития личности (Приложение 7) 
План внеурочной деятельности, его состав и структура, составлен с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся на добровольной основе и исходя из возможностей образовательного учреждения. 
 

Направления развития личности 1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Руководитель  

Общеинтеллектуальное 

КТД, КВН, Урок чтения, интеллектуальные игры, 
викторины, экскурсии, конкурсы стихов. Участие в 
мероприятия в каникулярное время. 

+ + + + 

Классные 
руководители 

Общекультурное 

Беседы, конкурсы, изучение норм речевого этикета, 
концерты, театрализация. 
Участие в творческих конкурсах и выставках, 
экскурсии, КТД, выходы в театры и музеи, классные 
огоньки, мероприятия в каникулярное время. 

+ + + + 

Классные 
руководители 

Социальное 

Акции: «Очистим планету от мусора», «Ветеран живёт 
рядом», «Зелёная пятница», 
КТД, трудовой десант «Школьный двор», праздников, 
социальные проекты. 

+ + + + 

Классные 
руководители 

Спортивно - оздоровительное 

Дни и недели здоровья, внутришкольные соревнования, 
смотр строя и песни, беседы по охране здоровья, 
участие в городской Спартакиаде, КТД, спортивные 

+ + + + 

Классные 
руководители 
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мероприятия на каникулах 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 1) результаты освоения курса; 2) 
содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 3) тематическое планирование, в том 
числе с учетом рабочей программы воспитания (Приложение 4). 

3.4. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания (Приложение 5) 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ФГОС, вариант 2) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают систему требований к 
кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению освоения обучающимися 
варианта 2 АООП образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

МКОУ «Средняя школа №3» г. Сухиничи укомплектована педагогическими, руководящими работниками, 
имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.   Количество штатных 
единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными документами федерального и регионального 
уровней.  

Педагогические работники, реализующие вариант АООП (ФГОС, вариант 2), имеют высшее 
профессиональное педагогическое образование.  

Кадровый потенциал школы составляют: учитель, педагог–психолог, педагог дополнительного образования, 
педагог–библиотекарь, медицинский работник. Данные специалисты обеспечивают систематическую психолого-

педагогическую, социальную и медицинскую поддержку обучающихся и родителей (законных представителей). 
Все специалисты, участвующие в реализации АООП (ФГОС, вариант 2), владеют методами 

междисциплинарной командной работы. Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на 
всех этапах образования обучающихся и включает в себя: психолого–педагогическое изучение каждого ребенка, 
разработку специальной индивидуальной программы, ее реализацию и анализ результатов обучения.  

Для педагогических работников и административно-управленческого персонала, участвующих в работе с 
обучающимися, организуется непрерывное профессиональное развитие в сфере коррекционной (специальной) 
педагогики. В школе предусмотрено обязательное освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ в области коррекционного обучения. Объем обучения по дополнительным программам составляет не 
менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 
право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения педагогическими и медицинскими специалистами 
предусмотрено использование сетевых форм реализации образовательных программ, при которых специалисты из 
других организаций привлекаются к работе с обучающимися. При необходимости  организуются консультации 
других специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательной организации (врачи: 
невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, 
возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 
средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.) 

В случае, когда обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать школу, то на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 
реализуется по специальным индивидуальным программам развития на дому или в медицинской организации. 
Педагогические работники, участвующие в реализации АООП (ФГОС, вариант 2), обладают следующими 
компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи обучающимся; 
 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, теоретических основ 

диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведения 
психолого-педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 
 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 
самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при определении 
содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной оценке 
достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения развития и 
обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 
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 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и образовательной 
организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье, понимание 
наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, расширять круг 
общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обучающихся данной 
группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению 
новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно- методической работы с родителями 
обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное отношение (с 
эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 
3.5.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (ФГОС, вариант 2) опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 
образования.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации. 
Структура расходов включает: 
1) образование обучающегося на основе учебного плана образовательной организации и СИПР; 

2) предоставление питания обучающемуся 

3) психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося и его законных представителей; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 
Финансово-экономическое обеспечение реализации АООП (ФГОС, вариант 2) устанавливается с учётом 

необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося и индивидуальных образовательных 
потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, разработанной образовательной школой, и в соответствии с 
заключениями психолого-медико-педагогических комиссий.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение, определяется в соответствии с 
комплектованием образовательной организации. Количество штатных единиц, объем рабочего времени 
специалистов определяется учебным планом, локальными нормативными актами образовательной организации, а 
также индивидуальными образовательными потребностями обучающегося, отраженными в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим оборудованием для организации образования 
обучающихся с учетом СИПР и индивидуальной программой реабилитации (ИПРА) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:· предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.5.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), отвечает как общим, так и особым образовательным потребностям данной 

группы обучающихся. В связи с этим материально техническое обеспечение процесса освоения АООП (ФГОС, 
вариант 2) и СИПР соответствует специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 
2) организации временного режима обучения; 
3) организации учебного места обучающихся; 
4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к образованию 

(ассистирующие средства и технологии); 
5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся; 
6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 
7) информационно-методическому обеспечению образования. 
Организация пространства. 
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание и прилегающая 

территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к школе. Важным условием реализации АООП 
(ФГОС, вариант 2) является возможность беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры школы для тех 
обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С этой целью территория и 
зона целевого назначения в здании образовательной организации отвечают требованиям безбарьерной среды. 
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В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, позволяющее оптимизировать 
образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную 
самостоятельность в передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами школы. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается школой с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников 
без родителей. Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время прогулки 
и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание/раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе уроков/занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности 
обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия/урока с обучающимися определяется с учетом 
возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее/учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей. При организации учебного места учитываются возможности и особенности 
моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются 
учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении 
класса созданы специальные зоны. Кроме учебных зон предусмотрены места для отдыха и проведения свободного 

времени. 
Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого объема 

наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся созданы специально оборудованные 

места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелевые графы и др. В случае, если у обучающихся имеется 
нарушение зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные 

средства. 
Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием навыков 

самообслуживания: одевание/раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе 
обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 
навыков оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные 

коврики и др.).  
В связи с тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в 

уходе, для осуществления гигиенических процедур, предусмотрено наличие специализированной туалетной 
комнаты.   

Для достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его 
доступа к образованию используются вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона, 

имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического 
спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 
 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы и др.); 
 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 
 подъемники, пандусы, поручни и другое оборудование, облегчающее передвижение и сопровождение. 
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

предметным областям. Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Язык 
и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 
 специально подобранные предметы, 
 графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а 

также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 
 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального чтения»), 
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития вербальной (речевой) 

коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной. Освоение предметной области 
«Математика» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 
 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 
 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их 

соотнесения по определенным признакам, 
 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения 

по формированию доступных математических представлений, 
 калькуляторов и других средств. 
Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики взаимодействия с ним в рамках 

предметной области «Окружающий мир» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 
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применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 
взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, а также 
объекты на школьной и на прилегающей к образовательной организации территории. Формирование 
представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного предмета «Человек» (знания о человеке и 
практика личного взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной области происходит с использованием 
средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся. В частности, сенсорных 

средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции 
обучающихся на окружающую действительность. В школе имеется арсенал материалов и оборудования, 
позволяющих обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Учебный 

предмет «Человек» предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, 
видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные 

материалы могут использоваться, как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 
(воспроизведение записи с носителя электронной информации). По возможности для освоения социальных ролей и 

общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для которых в арсенале 
учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. Специальный учебный и 
дидактический материал необходим для образования обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 
специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО 
необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Развитию 
изобразительной деятельности способствуют доступные виды художественного ремесла (декоративно–прикладное 
дело, керамика, столярное дело) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность физического 

самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого 
оснащение физкультурных залов предусматривает специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 
обучающихся с различными нарушениями развития. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной области 
«Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с материалами и предметами, для 
обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие 
предметы. По мере накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых действий 
постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их качественные характеристики. 
Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. Школе для осуществления трудового 
обучения обучающихся требуются: 

 сырье (глина, ткань, бумага и др. материалы); 
 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 
 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные смеси и др.); 
 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудовой подготовки в области 

озеленения, декоративно – прикладного дела, картонажно-переплетного дела, столярного дела, керамики, швейного 
дела, обслуживающего труда; 

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в школе. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим процессом созданы 
условия, способствующие выполнению доступных трудовых действий и получения качественного продукта. Для 
этого с учетом индивидуальных возможностей обучающихся созданы алгоритмы действий, расписания в виде ряда 
графических изображений. Для создания, обработки и распечатки графических изображений образовательной 
организации имеется оборудование и программное обеспечение. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающихся, но и на 
всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся. 
Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и 
обеспечения условий его осуществления. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 
 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 
 характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; 
 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети интернет, работа в 

библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде школы (статей, выступлений, 
дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 
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Приложение 2 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общеобразовательном учреждении 
благоприятных социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и 
творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении и 

воспитании; 
 профилактика школьной и социальной дезадаптации; 
 консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и педагогов; 
 повышение мотивации обучения у учащихся; 
 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 
 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 
 организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки к ГИА и ЕГЭ; 
 организация работы с детьми категории «одаренные»; 
 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1-4х классов в рамках реализации 

ФГОС начального образования. 
Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психологического сопровождения детей, 

посещающих школьное образовательное учреждение. 
Основные циклы сопровождения: 
 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 
 переход в среднее звено; 
 подростковый кризис; 
 адаптация и профориентация в старшем звене 

 сопровождение обучающихся с ОВЗ. 
В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые объединены в 

блоки: 
-психолого-педагогическая диагностика, 
-коррекционно–развивающая работа, 
-психологическое просвещение и профилактика, 
-психологическое консультирование, 
-организационно-методическая работа. 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогическая диагностика 

включает в себя известные методики выявления особенностей психического развития ребенка, 
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 
знаний, навыков, личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества 
(список методического инструментария прилагается). 

Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 
обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя 
школа и после школьное образование). Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 
действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность 
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

УУД делятся на четыре основные группы: 
I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

1) действие смыслообразования; 
2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 
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III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 
К ним относятся: 
- целеполагание; 
- планирование; 
- прогнозирование; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата; 
- коррекция; 
- оценка; 
- волевая саморегуляция. 
IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий 

является диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагностические измерения 
сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. 
Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к 
обучению ребенка в школе. 

I этап диагностической работы (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа 
предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности 
ребенка (комплекс методик по Семаго). 

2. Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты. 
Она направлена на выявление причин низких результатов. 

II этап диагностической работы  (1, 5 класс) - адаптация к изменившимся условиям обучения. В рамках 
данного этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение уровня адаптации 
детей к школе (1 класс – октябрь-ноябрь). 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение уровня адаптации 
пятиклассников при переходе из начальной школы в среднее звено (5 класс – ноябрь-декабрь). 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение уровня адаптации 
десятиклассников при переходе в старшее звено (10 класс – декабрь) 

III этап диагностической работы – Констатирующая диагностика. В конце года с учащимися проводится 
индивидуальное психолого-педагогическое обследование, в результате которого определяется уровень и 
особенности психического развития, уровень адаптации к обучению. 

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится работа по изучению 
профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей учащихся 9, по выявлению детей категории 
"одаренные", детей, имеющих трудности в обучении; проводится диагностика познавательных, личностных, 
эмоциональных особенностей учащихся (по запросу), диагностика психологической готовности к экзаменам (3 
четверть). 

Коррекционно–развивающая работа 

Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 
1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение учебного года проводятся 

специально организованные (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка) развивающие 
занятия, направленные на формирование и развитие необходимых познавательных навыков и умений, личностных 
качеств и коммуникативных способностей. Занятия проводятся с использованием игровых упражнений, 
изобразительных средств, психогимнастики. 

2. С учащимися 1, 5 классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в школе и к 
изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальная развивающая работа, направленная на 
создание необходимых условий для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового 
школьного статуса. 

3. С учащимися 9 класса во втором учебном полугодии проводятся групповые занятия по психологической 
подготовке к экзаменам, направленные на формирование умения противостоять стрессу, навыков уверенного 
поведения. 

4. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, способствующих 
максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса, в 
каждом школьном звене в течение года проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия: 

1) младшее звено (1-4 класс): занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, 
коммуникативной сфер личности; формирование навыков самосознания и эмпатии; успешной адаптации к школе; 
повышение самооценки ребенка; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в 
ученическом коллективе; снятие эмоционального напряжения; повышение уровня учебной мотивации; 

2) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, 
коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля, эмпатии; развитие творческих 
способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снижение школьной и личностной 
тревожности; повышение уровня учебной мотивации; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие 
позитивного настроя в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование положительного 
образа своего «Я»; 
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3) старшее звено (9-11 класс): занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, 
коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, саморегуляции, личностного и профессионального 
самоопределения; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом 
коллективе; формирование установок на здоровый образ жизни и саморазвитие. 

Консультирование и просвещение 

Составляют три направления: 
1. Работа с учащимися. 
2. Работа с родителями. 
3. Работа с учителями. 
I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и групповой форм 

консультации: 
- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учащихся для решения 

возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, 
вопросы профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня психологической 
культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в коллективе, подготовка к экзаменам). 

-Просветительская работа включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; дискуссий, круглых 
столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление информационного материала на стендах и 
в уголке психолога; 

- а также направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и навыков 
бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную и позитивную 
жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и индивидуальных форм 
консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) проводятся в течение 
учебного года по плану с целью психолого-педагогического просвещения родителей, формирования установки 
ответственности по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам родителей для решения 
возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, 
взаимоотношений учитель – родитель – ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества 
в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

- Просветительская работа заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-бесед, 
деловых игр, тренингов; в оформлении информационного материала на стендах и в уголке психолога; 

- направлена на повышение психологической культуры родителей с целью создания социально-

психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения; 
развитие ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 
проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и групповой форм 
консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учителей для решения 
возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – ребёнок). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня психологической 
компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-педагогического сопровождения ребенка 

Просветительская работа 

- включает в себя выступления по теме педагогического совета; проведение лекций-бесед, тренинговых 
упражнений; 

- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, профилактику синдрома 
профессионального выгорания. 

Методическое и аналитическое направление 

1. Оформление документации: 
1.Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся различных категорий. 
2.Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 
3.Разработка, подготовка и проведение: 
 родительских собраний, 
 классных часов,. 
4.Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-педагогического статуса учащихся на 

различных ступенях обучения и отнесенных к различным категориям. 
5.Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 
6.Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1-4х классов в рамках реализации 

ФГОС начального образования. 
7.Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, обработка полученных данных. 
8.Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках психологического сопровождения 

подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. 
9.Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 
10. Анализ научной и практической литературы. 
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11. Работа над темой самообразования. 
2. Оформление кабинета: 
o приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 
o изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного материала 

o оформление уголка психолога. 
3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и внеплановых 

совещаниях, посещение и  проведение открытых занятий. 
 Основные виды работ: 
-работа с родителями; 
-работа с педагогами; 
-работа с обучающимися. 
Педагог - психолог образовательного учреждения призван содействовать полноценному развитию 

обучающихся на всех возрастных этапах. Создание у них позитивной мотивации к обучению, а также определение 
психологических причин нарушения личностного и социального развития и профилактики возникновения 
подобных нарушений. 

В рамках данной программы проводится следующая работа: 
1. Работа по подготовку детей к школьному обучению, 
2.Работа по адаптации в 1, 5 , 10 классах, а также с новичками в школе, 
3.Работа с обучающимися при переходе с начальной школы в среднее звено, 
4.Работа с одаренными детьми, 
5.Работа с детьми с ОВЗ, 
4. Профориентационная работа, 
5.Подготовка к итоговой аттестации, 
6.Работа с родителями, 
7.Работа с неблагополучными семьями, 
8.Работа с детьми «группы риска». 
3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностическика и коррекционно–развивающая работа 

Младшее звено (7-10 лет): 
• успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 
• повышение уровня учебной мотивации; 
• базовые способности к самопознанию и познанию других; 
• способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 
• формирование положительного образа своего «Я»; 
• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 
• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 
• положительные отношения со сверстниками и учителями. 
Среднее звено (11-15 лет): 
• способности и стремление к самопознанию и познанию других; 
• высокий уровень развития самоконтроля, самодисциплины; 
• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на себя; 
• адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»; 
• стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко всем людям и к себе; 
• осознание важности и смысла процесса обучения; 
• стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 
• осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу жизни. 
Старшее звено (16 лет): 
• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на себя; 
• профессиональное и жизненное самоопределение; 
• умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 
• стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 
• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, негативными 

переживаниями; 
• психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 
• активная и позитивная жизненная позиция. 
Консультатирование 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей. 
 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Просвещение 

 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 
Методическая и аналитическая работа 

 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического сопровождения. 
4. ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План работы по подготовке к школьному обучению 
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Цель: выявить уровень готовности детей к школе, создание условий для развития необходимых 
познавательных процессов, а также личностных и мотивационно-потребностных черт, определяющих 
психологическую готовность к школе. 

 

 

Психолого–педагогическое сопровождение процесса адаптации в 1 классе 

Цель: создание условий для успешной адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление школьных 
рисков. 

 

№ Мероприятие  Сроки  
1. Психолого–педагогическая диагностика 

1. Диагностика психологической готовности ребенка к обучению в школе. 
Методика «Отношение ребенка к обучению в школе», 
Методика « Керна Йерасика» 

Методика « Мелкие движения» 

Методика « Десять слов», 
Методика « Психосоциальная зрелость», 
Наблюдение с целью определения умственной активности ребенка. 

Сентябрь 

2. Аналитическая работа 

1. Заключение по результатам психодиагностики 

№ Мероприятие Сроки 

1. Психолого–педагогическая диагностика 1 срез (октябрь – ноябрь) 
1. Психодиагностика УШГ (уровня школьной готовности) поступающих в 1 класс 

(диагностический комплекс Семаго М.М.) 
- Задание № 1 «Продолжи узор»; 
-Задание № 2 «Сосчитай и сравни»; 
-Задание № 3 «Шифровка»; 
-Задание № 4 «Слова»; 
-Задание № 5 «Нарисуй человека» 

(Личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

Минимизация школьных рисков, формирование благоприятного адаптационного фона 

Сентябрь 

2. Диагностика развития произвольности по методике Д.Б. Эльконина «Графический 
диктант» (Регулятивные (самоконтроль)). 
Выявление умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, 
действовать в соответствии с правилом, применять образец 

Октябрь 

4. Выявление уровня сформированности внутренней позиции школьника, мотивации 
учения по методике Т.А Нежновой, Н.И. Гуткиной, Д.Б. Эльконина «Беседа о школе» 
(Личностные (внутренняя позиция школьника, самоопределение)). 
Выявление уровня сформированности внутренней позиции школьника, мотивации 
учения 

Октябрь 

5.  Изучение самооценки младшего школьника по методике Дембо-Рубинштейн 

(Личностные (самооценка)) 
Выявление уровня сформированности самооценки младшего школьника 

Ноябрь 

6. Изучение сформированности кооперации, взаимодействия по методике Цукерман Г.А. 
«Рукавички» (Коммуникативные (кооперация)) 
Выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 
осуществления сотрудничества 

Ноябрь 

7. Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровой в 1-х классах 

(Познавательные, Регулятивные, Коммуникативные) 
Ноябрь 

Психолого–педагогическая диагностика 2 срез (апрель – май) 
2. Консультационная и просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей будущих 
первоклассников 

По запросу 

Май-сентябрь 

3.Коррекционно – развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, испытывающими временные 
трудности периода адаптации (Личностные, Коммуникативные, Регулятивные, 
Познавательные) 
Снизить в период адаптации тревожность, научить пользоваться поддержкой 
окружающих, оказывать помощь другим, видеть свои сильные и слабые стороны. 

Ноябрь-

апрель 

4. Аналитическая работа 

I этап 

Ноябрь по результатам диагностики 

Анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление школьных рисков в дальнейшем 
обучении 
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 План психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО для 5-х классов  

 

 

Сопровождение готовности учащихся 4 класса при переходе в среднее звено 

Цель: профилактика проблем адаптации в среднем звене. 
 

 

План работы педагога – психолога по взаимодействию с тревожными обучающимися 

Цель: выявить тревожных обучающихся, содействие в преодолении страхов, снятие тревожности.  
 

II этап май по результатам диагностики 

Анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и преодоление школьных рисков в дальнейшем 
обучении 

№ Мероприятие Сроки 

Психолого–педагогическая диагностика 

1. Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровской. 
(Познавательные УУД, Регулятивные УУД, Коммуникативные УУД) 

Предполагаемый результат: создание условий для успешной адаптации учащихся к 
среднему звену школы, предупреждение и преодоление школьных факторов риска 

I этап 

сентябрь– 

октябрь 

II этап 
Апрель–май 

2. Тест школьной тревожности Филлипса (Личностные УУД) 
Предполагаемый результат: Определение уровня школьной тревожности. 

       Ноябрь 

3. Методика самооценки В.Н. Ковалева. (Личностные УУД) 
Предполагаемый результат: изучение самооценки. 

Октябрь–
апрель 

(мониторинг) 
4. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

(Личностные УУД) 
Предполагаемый результат: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих 
личностных УУД. 

       Октябрь 

5. Прогрессивные матрицы» Равена. (Познавательные УУД) 
Предполагаемый результат: определение темпа работоспособности. 

Ноябрь-прель 
(мониторинг) 

6. Личностный опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой. (Регулятивные УУД)        Ноябрь 

Консультационная и просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей пятиклассников. По запросу 
ноябрь–май 

Коррекционно–развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, испытывающими временные 
трудности периода адаптации 

Предполагаемый результат: снизить в период адаптации тревожность, научить 
пользоваться поддержкой окружающих, оказывать помощь другим, видеть свои сильные 
и слабые стороны 

Ноябрь-

апрель 

Аналитическая работа 

Написание справок, заключений. 
Предполагаемый результат: анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение и 
преодоление школьных рисков в дальнейшем обучении 

В течение 
года 

№ Мероприятия Сроки 

Психолого–педагогическая диагностика 

Диагностика готовности учащихся к переходу в среднее звено. 
1. Методика «Уровень школьной мотивации» (Мотивация учебной деятельности) Март 

2. Методика «Слова» (Познавательная сфера) Март 

3. Методика «Три оценки» (Самооценка, уровень притязаний) Март 

Консультационная и просветительская работа 

1. Разработка рекомендаций для родителей по результатам диагностики. Апрель 

Аналитическая работа 

1. Обработка полученных данных   

2. Составление психолог – педагогического заключения и прогноза развития Май 

№  Мероприятие Участники Сроки 

1. Психолого–педагогическая диагностика 

1. Мониторинг уровня тревожности обучающихся школы: 
-Методика А.И. Захарова и М. Панфиловой «Страхи в домиках» 

1, 3, 4 

классы 

Сентябрь  

2. Методика Филлипса «Оценка уровня тревожности» (2-8 классы) 5, 6, 8 

классы 

Сентябрь  

3. Методика Кондаша «Шкалы тревожности» 9 класс Сентябрь  
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Работа по профориентации 

Цель: формирование условий для самостоятельного самоопределения личности в системе жизненного 
целеполагания; ознакомление с миром профессий; изучение интересов, способностей, склонностей и мотивов 
деятельности; ознакомление с правилами выбора профессии; мотивация размышлений о своем профессиональном 
будущем. 

 

 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

Цель: психопрофилактика экзанаменационного стресса у выпускников при проведении государственной 
аттестации в форме ГИА, повышение устойчивости к воздействию стрессовых факторов. 

 

  

4. Мониторинг уровня тревожности обучащихся школы: 
-Методика А.И. Захарова и М. Панфиловой «Страхи в домиках» 

-методика Филлипса «Оценка уровня тревожности» (2-8 классы) 
Методика Кондаша «Шкала тревожности» 

1, 3, 4 

классы 

5, 6, 8 

классы 

9 класс 

Апрель  

2. Консультационная и просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями, 
педагогами, обучающимися 

Все 
участники 

образователь
ного 

процесса 

По запросу 

сентябрь-

май 

2. Беседа «Понятие «тревога» и «тревожность». Причины развития 
тревожности у детей. Как помочь тревожному ребенку». 

Родители 3 четверть 

3. Рекомендации для родителей  Родители 
тревожных 

обучающихся 

1 четверть 

3. Коррекционно–развивающая работа 

 Групповые и индивидуальные занятия с элементами арт-террапии по 
преодолению страхов с обучающимися имеющими высокий уровень 
тревожности 

1-9 классы Ноябрь  

4. Аналитическая работа 

I этап 

Ноябрь по результатам диагностики 

II этап май по результатам диагностики 

№ Мероприятие Участники Сроки 

Психолого–педагогическая диагностика 

1. Первичная диагностика 

Анкета «Изучение профессиональных намерений старшеклассника» 

9 класс 1 четверть 

2. Профдиагностика Методика Климова 9 класс декабрь 

3. Диагностика интересов, склонностей Методика Голомштока «Карта 
интересов» 

9  класс декабрь 

4. Диагностика индивидуально-личностных характеристик (опросник по 
изучению типа темперамента) методика Айзенка 

8 класс декабрь 

5. Диагностика профессиональных склонностей (опросник Л. Йовайши, 
модификация Г.В. Резапкиной) 

9 класс февраль 

Консультационная и просветительская работа 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 
профориентации 

Родители 

9 класс 

В течение 
года 

Аналитическая работа 

 Заключение по результатам психодиагностики 

№ п/
п 

Мероприятие Участники Сроки 

Психолого–педагогическая диагностика 

1. Изучение эмоциональной напряженности 9 класс январь 

Консультационная и просветительская работа 

1. Консультирование обучающихся, родителей по вопросам 
психологической готовности к экзаменационным испытаниям. 

участники 
образовательного 

процесса 

В течение 
года 

Коррекционно–развивающая работа 

1. Индивидуальная коррекционно- развивающая работа на повышение 
устойчивости к воздействию к стрессовым факторам. 

Учащиеся, 
имеющие высокий 

По 
необходимо
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Приложение 3 

 

Календарный учебный график  
 муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Сухиничи 

  на 2021–2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022  учебный год разработан на основе Федерального 
Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и рассмотрен на 
заседании педагогического совета школы (протокол №1  от 30.08.2021 г.) 

Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало  учебного года – 01.09.2021 года 

Окончание учебного года: 
1–4 классы 25.05.2022 

5–8 классы 31.05.2022 

9 класс 25.05.2022 
  

2. Начало учебных занятий: 08.00. Окончание учебных занятий: 14.20 
 

3. Количество учебных недель в году (в соответствии с Уставом школы) 

   Кол-во недель 

1 класс 33 

2–4 классы 34 

5–8 классы 35 

9 класс 34 
  

4.  Режим работы школы в течение  учебного года 

4.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе:  
  

 Месяц Количество 
уроков в 
неделю 

Продолжительность 
урока 

Продолжительность перемены 

1-я  
половина 
дня 

 

Сентябрь- 

октябрь 
15 35 минут 

после 1 урока 10 мин.,  после 2-4  уроков 
20 мин., после 5 урока – 10 мин. 

Ноябрь–май 

 
21 40 минут 

после 1 урока 10 мин.,  после 2-4  уроков 
20 мин., после 5 урока – 10 мин. 

  

4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность  во  2 – 11-х классах: 
  

  

  

Начальная школа Основная школа 

2-4 классы 5-9 классы 

Продолжительность 
учебной недели (дней) 5 5 

Продолжительность 
уроков (мин.) 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 
Минимальная – 10,   

Максимальная – 20 после 2-4 уроков 

Минимальная – 10,  

Максимальная – 20 после 2-4 уроков 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации обучающихся 

В 1 полугодии проводится до 24 
декабря 

В конце учебного года проводится  до 
20 мая текущего года 

В 1 полугодии проводится до 24 
декабря 

В конце учебного года проводится  в 
5-8 классах до 27 мая текущего года 

  

5. Продолжительность учебных четвертей  
  

Учебные 
четверти 

Классы Дата начала  
и окончания четверти 

Количество учебных дней,  
недель 

I четверть 1–9 01.09.21 – 29.10.21 43 дня, 8,5 недель 

II четверть 1–9 8.11.21 – 24.12.21 35 дней, 7 недель 

III четверть 1  10.01.22 –11.02.22, 21.02.22 – 24.03.22 49 дней, 10недель 

2–9 10.01.22 – 24.03.22 54 дня, 11 недель 
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IV четверть 1–4  04.04.22 – 25.05.22  38 дней, 7,5 недель 

5–8 04.04.22 – 31.05.22 42 дня, 8,5 недель 

9 04.04.22 – 25.05.22  38 дней, 7,5 недель 

Итого за 
учебный год 

1 01.09.21 – 25.05.22  165 дней,33  недели 

2–4 01.09.21 – 25.05.22  170 дней, 34 недели 

5–8 01.09.21 – 31.05.22   174 дня, 35 недель 

9 01.09.21 – 25.05.22  170 дней, 34 недели 

      

6. Продолжительность каникул  
 

Каникулы Классы Дата начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 1–9 01.11.21 – 07.11.21 7  дней 

Зимние  1–9 27.12.21 – 09.01.22 14 дней 

Дополнительные  1 14.02.22 – 20.02.22 7 дней 

Весенние 1–9 25.03.22 – 03.04.22 9 дней 

Итого за учебный год 1  37 дней 

2–9  30 дней 
  

Летние каникулы: 
1–4 классы – с 26.05.2022 года по 31.08.2022 года. 
5–8 классы – с 01.06.2022 по 31.08.2022 года. 
9класс – начало летних каникул по завершении государственной итоговой  аттестации, окончание – 

31.08.2022 года. 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
4-5 ноября – «День народного единства» 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

7-8 марта – «Международный женский день» 

30 апреля – 3 мая – «День весны и труда» 

9-10 мая – «День Победы». 
  

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых 
учебным планом, и в порядке, установленном Положением о промежуточной аттестации и переводе учащихся в 
следующий класс без прекращения образовательного процесса. 
  

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9классаустанавливаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  

9. Расписание звонков 

Будние дни  Сокращённые уроки 
1 урок 8.00 – 8.45  1 урок 8.00 – 8.30 

2 урок 8.55 – 9.35  2 урок 8.40 – 9.10 

3 урок 9.55 – 10.35  3 урок 9.30 – 10.00 

4 урок 10.55 – 11.35  4 урок 10.20 –10.50 

5 урок 11.55 – 12.35  5 урок 11.10 – 11.40 

6 урок 12.45 – 13.25  6 урок 11.50 – 12.20 

7 урок 13.40 – 14.20  7 урок 12.30 – 13.00 
    

Расписание звонков для учащихся 1класс  - сентябрь – октябрь 
 

1 урок   8.00 – 8.35 

2 урок   8.55 – 9.30 

3 урок   9.50 – 10.25 

4 урок 10.45 – 11.20 
 

10. Режим питания 

Завтрак 
 

9.35 – 9.55 1–3 классы 

10.35 – 10.55 4–6 классы 

11.20 – 11.35 7–9 классы 
 

Обед: 13.25 – 13.40 
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Приложение 5 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы  
помним Беслан» 

1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.- 

17.09. 

Классные руководители 

«Неделя здоровья» 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из 
природного материала 

1-4 октябрь  

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День первоклассника 1-4 октябрь Классный руководитель 

1 класса 

Международный день учителя. Праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню  Учителя 

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

 энергосбережения   #Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители,  
школьный библиотекарь 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  
1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 
Отечества» 

1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 
основной  закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

1-4 10.12 - 

14.12 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       «Здравствуй, новый 
2022 год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

«Под чистым небом Рождества» Рождественская 
неделя 

1-4 январь Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

День освобождения  г. Сухиничи  от  немецко-

фашистских  захватчиков (29 января) 
1-4 январь Заместитель директора,  по 

ВР 

Классные руководители 

«Неделя здоровья» 1-4 февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день родного языка (21 февраля) 1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» (23 февраля) 
1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

Учитель ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 
1-4 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 
неделе детской книги 

1-4 март Заместитель директора по ВР  
Классные руководители,  
школьный библиотекарь 

День космонавтики. 1-4 апрель Заместитель директора по ВР  
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Гагаринский урок «Космос - это мы» Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Беседы об экологической опасности 1-4 апрель Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Квест-игра «Победа» (районный слет «Победа») 

1-4 май Заместитель директора по ВР  
Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

 

1-4 май Заместители директора по 
УВР  
Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Организация участия школьников в олимпиадах, в 
том числе в интернет-олимпиадах по различным 
направлениям науки и техники, использование 
сетевых Интернет-ресурсов для самореализации 
учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных   руководителей 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Проведение классных часов по планам классных 
руководителей 

1-4 сентябрь - май Классные руководители 

Проведение родительских собраний 

 

 

 1 раз в четверть и 
по мере 

необходимости 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских 
комитетов классов 

 сентябрь Классные руководители 

Единый классный час, посвящённый празднику 
День знаний 

1-4 01.09 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09 - 17.09 Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в 
свободное от занятий время 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Заполнение базы данных по классу в системе  АИС 
"Сетевой город. Образование" 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

1-4 20.09 - 25.09 

 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 
пожилого человека 

1-4 

 

27.09 - 04.10 Классные  руководители 

День народного единства  1-4 04.11 Классные  руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 
каникулами 

1-4 

 

29.10 Классные  руководители 

Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов и т.д.) 

1-4 30.10 - 08.11 Классные  руководители 

Классные мероприятия, 
 посвящённые Дню матери 

1-4 20.11 - 28.11 Классные  руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

1-4 10.12 - 14.12 Классные  руководители 

Акция «Покормите птиц зимой!» 1-4 1.12 – 31.03 Классные  руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 
году: украшение классов, выпуск праздничных 
газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 1.12 - 

30.12 

Классные  руководители 

Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

1-4 24.12 Классные  руководители 

Проведение  новогодних утренников 1-4 27.12 - 28.12 Классные  руководители 

Рождественская Неделя 1-4 6.01-14.01 Классные  руководители 

Акция «Учись быть пешеходом»  1-4 17.01 - 28.01 Классные  руководители 

Классные мероприятия посвященные 80 – летию 1-4 20.01 Классные  руководители 
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со Дня освобождения г. Сухиничи от немецко-

фашистских захватчиков 

Участие в месячнике военно-патриотической 
работы «Я – патриот России» 

1-4 01.02 - 28.02 Классные  руководители 

Акция «Безопасный Интернет»  1-4 01.03 Классные  руководители 

Подготовка и участие в празднике «Широкая  
Масленица» 

1-4 06.03 Классные  руководители 

Беседы о правильном питании  1-4 14.03 - 19.03 Классные  руководители 

Классные мероприятия, посвящённые празднику 
«8 марта» 

1-4 01.03 - 07.03 Классные  руководители 

Акция «С новосельем, птицы!»  1-4 11.03 Классные  руководители 

Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню  
здоровья 

1-4 07.04 Классные  руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04 Классные  руководители 

День земли. Акция «Школа – чистый, зелёный 
двор» 

1-4 22.04 Классные  руководители 

Уроки безопасности «Это должен знать каждый!»  1-4. 26.04 Классные  руководители 

Проведение классных часов в рамках Дня ребенка 1-4 

 

28.04 Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы 

1-4 30.04 - 06.05 Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника «Прощай, 
начальная школа!» 

4 26.05 Классные руководители 

Линейки, посвящённые окончанию учебного года  1-4 23.05 - 25.05 Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05 - 25.05 Классные руководители 

Организация  похода совместно с родителями 
учащихся 

1-4 25.05 Классные руководители, 
родители, учитель 
физической культуры 

Организация летней занятости  1-4 июнь - август Классные  руководители 

Мониторинги по классам и параллелям: 
 Уровня воспитанности учащихся; 
 Уровня правовой образованности учащихся; 
 Уровня активности участия учащихся во 
внеклассных и внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  
Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 1, 4 сентябрь-май 
Бубненкова Л.Н., 
Данильченко Н.В. 

«Разговор о правильном питании» 1,4 сентябрь-май 
Бубненкова Л.Н., 
Данильченко Н.В. 

отряд «ЮИД» 2 сентябрь-май Дмитриева О.Н. 
«Маленький мастер» 2 сентябрь-май Дмитриева О.Н. 
«Умники  и умницы» 3 сентябрь-май Клименко И.М. 
«Мы твои друзья» 3 сентябрь-май Клименко И.М. 
«Флорбол» 3,4 сентябрь-май Мезин Е.М. 
«Шахматы» 3,4 сентябрь-май Змовскис М.О 

«Робототехника» 3,4 сентябрь-май Змовскис М.О 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  1-4 01.09 Классные  руководители 

Урок безопасности  1-4 15.09 Классные  руководители 

Уроки по: 
1. Календарю знаменательных событий и дат  
2. Календарю областных массовых мероприятий  
Калужской области 

1-4 сентябрь-май Руководители МО 

учителей начальных классов 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

1-4 

 

сентябрь-май Классные  руководители 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

1-4 

 

20.09 Классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры» 4 07.10 Классные  руководители 
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Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 

 

26.11 Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 
солдата 

1-4 02.12 Руководители МО 

учителей начальных классов 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества  

1-4 09.12 Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04 Классные  руководители 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню  
здоровья 

1-4 

 

07.04 Классные руководители 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне»  

1-4 май Классные  руководители, 
библиотекарь 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Выборы органов классного самоуправления  2-4 сентябрь Классные  руководители 

Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные   руководители 

Организация работы по созданию Совета 
учащихся начальной школы. Выборы Совета 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, 
классные руководители 

Ежемесячные собрания Совета  1-4 сентябрь- май Заместитель директора по 
ВР, 

Работа в соответствии плану  
 

1-4 сентябрь-май Заместитель директора по 
ВР, 
классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов 
краеведческой тематики 

1-4 В течение 
учебного года по 
индивидуальному 
плану классных 
руководителей 

Заместители директора по 
УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 
достопримечательностей города  

1-4  Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» 
на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 
учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 
учитель информатики 

Организация тематических 

классных часов   
1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 
наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных листов о 
профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 
различные предприятия  (очных и заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль  «Школьные медиа» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение 
учебного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 
школы. 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Благоустройство пришкольной территории 1-4 сентябрь-июнь Классные руководители,  
работники  школьного лагеря 

Благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Событийное оформление пространства при 
проведении праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 
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выставок, собраний и т.п. 
Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Организация знакомства родителей со 
специальным курсом «ОДНКНР» 

3 март Классные руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 
компетентной родительской общественности 
школы: 
 Участие родителей в формировании 
родительского комитета школы; 
 Участие родителей в работе родительского 
комитета школы ; 
 Участие родителей в формировании 
общешкольного Управляющего Совета; 

1-4 сентябрь Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 День открытых дверей 1-4 апрель-май Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: «Папа, мама 
и я — спортивная семья» 

1-4 сентябрь Учитель физической 
культуры, Классные 
руководители   

Знакомство родительской общественности с 
нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 
 Всеобщая декларация прав человека, 
 Декларация прав ребёнка, 
 Конвенция о правах ребёнка, 
 Конституция РФ, 
 Семейный кодекс, 
 Закон об образовании, 
 Устав школы с изменениями и дополнениями. 
 Работа родительского лектория с 
привлечением специалистов: работников 
здравоохранения, психологов, социологов , 
работников МВД, прокуратуры и др. 
 Работа Малого педсовета с участием 
родителей по коррекции поведения и успеваемости 
учащихся, склонных к нарушениям различного 
характера   
 Консультации для родителей учащихся по 
вопросам воспитания, образования, 
профориентации и др. 
 Посещение уроков представителями 
родительской общественности 

 Встречи с администрацией школы и 
учителями-предметниками для выработки 
стратегии совместной деятельности по 
повышению уровня образованности и 
воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для родителей 
с возможностью посещения учебных и 
внеклассных занятий 

1-4 по плану школы  Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по ВР 

Проведение родительских собраний различной 
воспитательной тематики: 
 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 
общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 
подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в режиме 
ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах и акциях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной 
безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обеспечении 
безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в семье 

 О родительском контроле за поведением 
несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и общешкольного  
родительских комитетов 

1-4 в течение 

учебного года 

 

Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и школы: 
 Подготовка и проведение конференции 
школьной родительской общественности  
 Организация работы родительских 
университетов с участием специалистов в области 
юриспруденции, здравоохранения, педагогики, 
психологии. 
 Тематические беседы для педагогического 
коллектива под общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, 
посвящённые вопросам безопасного поведения 
детей  в рамках родительского всеобуча 

1-4 Заместители директора по 
УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Акция «Чистое будущее – в чистом настоящем» 
(субботники по уборке благоустройству 
микрорайона  и  березовой рощи) 

1-4 сентябрь, апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные руководители 

Акции  отряда ЮИД:  
«Письмо водителю», «Вежливый пешеход» и др. 
 

2 по плану   работы  
отряда ЮИД 

руководитель объединения 
ЮИД 
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Приложение 6 

 

Положение  
о школьном психолого-медико-педагогическом  

консилиуме 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении (п. 7), Уставом школы. 

1.2. Школьный ПМПК представляет собой объединение специалистов школы, организуемое при 
необходимости комплексного, всестороннего, динамического диагностико-коррекционного сопровождения детей, 
у которых возникают трудности адаптации к условиям обучения и воспитания в школе в связи с отклонениями в 
развитии. 

1.3. ПМПК в своей деятельности руководствуется федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями соответствующих органов управления образованием, настоящим Положением, Уставом ОО, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, приказами директора школа и другими локальными актами школы. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены его новым. 
2. Цели и задачи ПМПК. 
2.1. Целью ПМПК является определение и организация в рамках школы адекватных условий развития, 

обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 
особенностями ребёнка. 

2.2. В задачи ПМПК школы входят: 
 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 
 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 
 разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего сопровождения; 
 отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-развивающих 

программ; 
 определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, поступающих в 

школу; 
 при положительной динамике и компенсации отклонений в развитии определение путей интеграции 

ребенка в классе, работающие по основным образовательным программам; 
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организация 

лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически адекватной образовательной среды. 
3.Организация деятельности и состав ПМПК. 
3.1. Состав ПМПК утверждается приказом директора школы в начале каждого учебного года. 
3.2. Контроль за деятельностью ПМПК осуществляется заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе. 
3.3. Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по инициативе родителей или 

сотрудников школы. В случае инициативы сотрудников школы должно быть получено согласие на обследование 
родителей (законных представителей) ребёнка. 

При несогласии родителей со специалистами ПМПК должна проводиться работа по формированию у них 
адекватного понимания проблемы, исходя из интересов ребёнка. Во всех случаях согласия родителей должно быть 
подтверждено их заявлениями. Приём подростков старше 12 лет, обращавшихся к специалистам ПМПК, 
допускается без сопровождения родителей. 

3.4. Обследование ребенка должно осуществляться с учётом требований профессиональной этики. 
Специалисты ПМПК обязаны хранить профессиональную тайну, в том числе, соблюдать конфиденциальность 
заключения. 

3.5. Обследование ребёнка, проводится в присутствии родителей (законных представителей). 
3.6. ПМПК имеет право затребовать следующие документы: 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей; 
 педагогическое представление (характеристику классного руководителя); 
 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки, иные результаты творческой и 

образовательной деятельности ребёнка. 
3.7. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое составляется 

коллегиально и является основанием для реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, а 
также социальной и трудовой адаптации. Все сведения заносятся в карту развития ребенка. 

3.8. Изменение формы обучения по отношению к конкретному ребёнку возможно только с согласия 
родителей (законных представителей). 

3.9. В диагностических сложных или конфликтных случаях специалисты ПМПК направляют ребенка в Ц 
ПМПК, либо в другие диагностико-коррекционные учреждения. 

3.11. Рекомендуемый состав школьного ПМПК: 
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 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель ПМПК); 
 опытные педагоги; 
 педагог-психолог; 
 медсестра (или врач, по согласованию ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»). 

3.12. При наличии необходимого количества детей для открытия класса компенсирующего обучения ПМПК 
рекомендует администрации открыть такой класс в параллели (со 2 по 9 класс). По рекомендации  школьного 
ПМПК директор школы издаёт приказ об открытии подобного класса. 

4. Подготовка и проведение школьного  ПМПК. 

4.1. Школьный ПМПК разделяются на плановые и внеплановые. 
4.2. Периодичность ПМПК определяется реальным запросом школы на комплексное обследование детей с 

отклонениями в развитии. 
4.3. Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

 анализ процесса выявления детей «группы риска», а также её количественного и качественного состава 
(учащиеся классов коррекционно-развивающего обучения, дети с признаками школьной дезадаптации, 
неуспевающие и слабоуспевающие дети); 

 определение путей психолого-медико-психологического сопровождения учащихся с трудностями 
адаптации в данных образовательных условиях. 

4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, непосредственно работающих с 
ребёнком. Поводом для проведения внепланового школьного  ПМПК является: 

 выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребёнка; 
4.5. В течение 3 дней с момента поступления запроса на диагностическое обследование ребёнка 

председатель  школьного ПМПК согласовывает итоги вопроса с родителями, и, при отсутствии возражений с их 
стороны, организует проведение планового или внепланового ПМПК. 

4.6. Решением ПМПК назначается ведущий специалист (куратор ребёнка), как правило, классный 
руководитель. 

4.8. Школьный ПМПК проводится под руководством председателя. 
4.9. Результаты школьного ПМПК доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

Предложенные рекомендации реализуются только при отсутствии возражений родителей (законных 
представителей). 

5. Обязанности участников ПМПК 

 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 
ПМПК 

 организует работу ПМПК;  
 обеспечивает систематичность заседания; 
 формирует состав участников для очередного заседания; 
 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 
 координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса, структурными 
подразделениями школы;  
 контролирует выполнение рекомендаций ПМПК 

Классный 
руководитель  
 

 

 организуют сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 
 обобщают, систематизируют полученные диагностические данные, готовят 
аналитические материалы; формулируют выводы, гипотезы;  
 вырабатывают предварительные рекомендации;  
 дают характеристику неблагополучным семьям; 
 предоставляют информацию о социально-педагогической ситуации в микрорайоне 

Учителя, 
работающие в 
классах 

 дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по предлагаемой форме; 
 формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации  

Медицинский 
работник 

 

 

 информирует о состоянии здоровья учащегося; 
 дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 
 обеспечивает и контролирует направление на консультацию к медицинскому 
специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере необходимости)  

 

6. Документация и отчетность ПМПК 

6.1. Протоколы заседаний ПМПК хранятся в делопроизводстве заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 
6.2. Рекомендации ПМПК доводятся до администрации на совещаниях при директоре, затем выносятся на 

педагогические советы, оперативные совещания с педагогическим коллективом, заседания МО. 
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Приложение 7 

 

Положение 

об организации индивидуального обучения на дому 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных гарантий прав на образование 
детям, нуждающимся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, и регулирует возникающие при 
этом отношения между всеми участниками образовательного процесса. 

1.2.Организация индивидуального обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не могут 
временно или постоянно посещать образовательное учреждение, регламентируется следующими нормативными 
правовыми актами и методическими рекомендациями:  

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  (ч. 5 
ст. 41) 

-  Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от  24 июля 1998 
г. №124-ФЗ  

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 
№181-ФЗ  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. №07-832 

«Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий» 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015  

1.3. Участниками правовых отношений при организации индивидуального обучения на  дому являются: 
дети, не имеющие возможности посещать общеобразовательное учреждение по состоянию здоровья; родители 
(законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья; педагогические работники, 
участвующие в организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому; органы местного 
самоуправления  муниципального района в сфере образования; общеобразовательные учреждения всех типов и 
видов, реализующие общеобразовательные программы. 

1.4.  Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав на общее образование  
детей с ограниченными возможностями здоровья путем создания организационных и иных условий  при 
организации обучения. 

1.5.Задачи организации индивидуального обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья на 
дому:  

- обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными возможностями здоровья в части 
получения ими общего образования в форме индивидуального обучения по месту их проживания и 
недопустимости дискриминации в сфере образования; 

- создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья индивидуальных 
образовательных программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта;  

- создать механизм правовых отношений между участниками  образовательного процесса при организации  
обучения  детей, обучающихся индивидуально на дому. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяются на все категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся индивидуально на дому и проживающих постоянно или временно на 
территории Гатчинского муниципального района, граждан Российской Федерации. 

2. Организация образовательного процесса 

2.1.Организация индивидуального обучения детей на дому осуществляется общеобразовательным 
учреждением,  в котором обучается данный ребенок, либо  общеобразовательным учреждением  по месту его 
проживания. 

2.2.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.3.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании   
медицинского заключения лечебного учреждения. 

2.4. На основании заключения медицинской организации и заявления родителей (законных представителей) 
издаётся приказ общеобразовательного учреждения о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на 
дому.  

2.5. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются сроками действия медицинского 
заключения. По окончании срока действия медицинского заключения администрация образовательного 
учреждения обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме 
обучения. 
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2.6. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому регламентируется: 
· индивидуальным учебным планом; 
· индивидуальным расписанием занятий; 
· годовым  календарным учебным графиком. 
Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и включать все предметы учебного плана образовательного 
учреждения.  

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским показаниям, разрабатывается 
на основе учебного плана, реализуемого в образовательном учреждении, утверждается приказом образовательного 
учреждения и согласуется с  родителями (законными представителями).  

Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется образовательному 
учреждению с учётом индивидуальных  психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, 
программы обучения, согласия родителей (законных представителей).  

2.7. Фамилии детей, обучающихся  на дому по индивидуальному учебному плану, данные об их 
успеваемости за четверть, а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в электронный 
журнал соответствующего класса общеобразовательного учреждения, организовавшего надомное обучение 
ребенка. 

Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому осуществляет учитель, а за 
выполнением учебных программ-заместитель директора общеобразовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе. 
2.8. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ    

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
проводится в форме единого государственного экзамена, а также в иных формах, которые могут устанавливаться 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего 
образования или для обучающихся детей – инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 
общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Детям, обучающимся  индивидуально на дому, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
общеобразовательное учреждение выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

Дети, обучающиеся  индивидуально на дому, проявившие особые успехи в учении, награждаются золотой 
или серебряной медалью на общих основаниях. 

2.9. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, общеобразовательное учреждение:  
· предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
общеобразовательных учреждениях; а также учебных пособий,  допущенных к использованию в образовательном 
процессе, художественную, справочную и  другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного 
учреждения;   

· обеспечивает специалистами из числа педагогических работников общеобразовательного учреждения, 
работающих в данном классе;  

· оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся;  
· создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, смотрах и фестивалях 

художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга и 
дополнительного образования в общеобразовательном учреждении;  

· организует обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
· осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий класс в соответствии с  

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области  образования. 
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
2.10. При невозможности организовать обучение на дому силами своего педагогического коллектива, 

администрация образовательного учреждения имеет право привлечь педагогических работников,  не работающих в 
данном образовательном учреждении. 

3. Финансирование индивидуального обучения больных детей на дому 

3.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся бесплатно в пределах: 1-4 

классы – до 8 часов в неделю; 5-8 классы- до 10 часов в неделю; 9 классы – 11 часов в неделю; 10-11 классы – 12 

часов в неделю. 
3.2. Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев или срок окончания 

обучения на дому из медицинской справки не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных 
случаях оплата учителям включается в тарификацию. 

3.3. В случае болезни учителя (не позже чем через неделю) администрация школы с учетом кадровых 
возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим учителем или учитель обязан 
отработать непроведенные часы по согласованию с родителями. 
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3.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан отработать 
непроведенные часы по согласованию с родителями. 

3.5. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если проведение 
занятий с больным учеником прекращается раньше времени. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса при получении общего образования 
детьми, обучающимися индивидуально на дому 

4.1.Права и обязанности больных детей, родителей (законных представителей), педагогических работников 
общеобразовательного учреждения, реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом образовательного учреждения. 

5. Срок действия положения 

5.1.Срок действия данного положения неограничен. 
5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность муниципальных органов 
управления образования, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 
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