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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

       Адаптированная образовательная программа составлена на основе  
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой. ( 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011г. Сборник №1-224с.) 

        Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья определяет цели и содержание образовательного процесса, 
особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические 
технологии, регламентирует организацию образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Учебный процесс учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе адаптированных 
общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования 
при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 
процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании 
содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 
коррекционные занятия. 

Актуальность разработки адаптированной образовательной программы (АОП). 

      В соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 
2020 г., миссия общего среднего образования – способствовать становлению 
социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского 
общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 
стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование 
как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.  

     Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного 
учреждения организационно-управленческие и  содержательно-деятельностные 
предпосылки его деятельности, является его адаптированная образовательная 
программа.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации»  (принят 29.12.2012г 
№ 273-ФЗ) содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой (п.1 
ст.79). 

      Под адаптированной образовательной программой понимается нормативно-
управленческий документ  учебного заведения, характеризующий специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса. Адаптированная образовательная программа, создаваемая педагогическим 
коллективом школы, показывает как собственная нетрадиционная модель организации 
обучения, воспитания и развития школьников реализуется в конкретных условиях, как 
изучаются и учитываются в работе с учащимися их индивидуальные  особенности, 
интересы, возможности, как повышается мотивация их учебной деятельности. Она 
позволяет подчинить все виды образовательной деятельности школы достижению 
результатов, направленных на  раскрытие  и развитие потенциала каждого ученика и 



формирование именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 
представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-
экономической перспективе. 

Адресность программы 

Краткая характеристика обучающихся, которым адресована программа: 
- Контингент: дети с легкой умственной отсталостью. 
 - Возраст: с 6,5 до 18 лет 
Уровень готовности к усвоению программы: 
• интеллектуальный коэффициент 50-69; 
• низкие когнитивные способности; 
• сниженное социальное функционирование; 
• низкая сформированность познавательных процессов; 
• мышление конкретное; 
• словарный запас беден; 
• внимание нарушено, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью; 
• усвоение знаний с опорой на жизненный опыт; 
• выполнение простой практической работы возможно при тщательной отработке 
задания учителем. 

Нормативно-правовая база для разработки программы. 

-  Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  (принят 29.12.2012г № 273-ФЗ) – 
ст.12.п.5 
- Конвенции ООН о правах ребенка, ст.23, 
- Конституции РФ, 
- Постановления 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"»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 
2011г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 
373"; 
-  Устава образовательного учреждения, 
- Локальных актов  школы, 
- Модельного областного базисного  учебного плана специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I- VIII вида Челябинской области на 2014-2015 учебный 



год. (Приказ Министерства Образования и науки Челябинской области № 01/2540 от 
25.08.2014г.). 
- Учебный план школы. 

Цели и задачи АОП. 

Целевое назначение.  

Освоение учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, 

формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта.  Формирование общей культуры, 

духовно – нравственного развития личности учащегося, их адаптации к жизни в 

обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Задачи для реализации адаптированной  общеобразовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными возможностями  

здоровья: 

- Создать оптимальные психолого-педагогические условия для  получения 
учащимися основного общего образования в соответствии с государственным 
образовательным стандартом; 

-создать условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, коррекции 
познавательной сферы. 

-сформировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; 

-сформировать трудолюбие, настойчивость в достижении результата, 
способность к преодолению трудностей, развивать  позитивную самооценку; 

-сформировать готовность и способность учащихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 

-сформировать потребности здорового образа жизни; 
          -создать  благоприятный  психолого-педагогический  климата  для  реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 
          -расширить  материальную  базу  и  ресурсное  обеспечение  школы  для  
организации обучения детей с ОВЗ; 
          -совершенствовать систему кадрового обеспечения. 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 
достижения планируемых результатов освоения цели и задачи АОП. 

         Учебно-методическое и программное обеспечение АОП представлено 
программами  специальных  (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 
вида, федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида на 2014-2015 
учебный год, методическими пособиями для обучения и воспитания детей с ОВЗ, 
дидактическими материалами. 



 

№ 
пп 

Клас
с 

Кол-во 
уч-ся 

Название 
учебника 

Автор Год 
выпуска 

Кол-во Всего  

1 5  Русский язык Э.В.Якубовская 2014 15 15  
  

2 Чтение Г.М.Гусева 
Т.И.Островская 

2011 3 3  
  

 Чтение З.Ф.Малышева 2013 15 15  
3 Социально-бытовая 

ориентировка 
В.П.Субчева 2013 10 10  

4 Математика М.Н. Перова 
Г.М. Капустина 

2010 4 17  
2013 13 

5 Природоведение  Т.М.Лифанова 2013 15 15  
6 Рабочая тетрадь по 

математике 
М.Н. Перова 
И.М.Яковлева 

    

7 Швейное дело  Г.Б. Картушина 2012 4 4  
  

8   Рабочая тетрадь 
Формула правиль-
ного питания 

М.М.Безруких 
Т.А.Филиппова 

2012 3 3  

1 6  Русский язык Н.Г.Галунчикова 
Э.В.Якубовская 

2012 11 16  
2013 2 
2014 3 

2 Чтение И.М.Бгажнокова 
Е.С.Погостина 

2010 15 30  
2013 15 

3 Математика Г.М.Капустина 
М.Н.Перова 

2010 9 15  
2012 6 

 Рабочая тетрадь по 
математике 

М.Н.Перова 
И.М.Яковлева 

2012 1 1  

4 Биология. Неживая 
природа 

А.И.Никишов 2011 13 19  
2013 6 

5 Биология. Рабочая 
тетрадь 

А.И.Никишов 2012 1 1  

6 География Т.М.Лифанова 
Е.Н.Соломина 

2011 9 14  
2012 2 
2013 3 

7 Социально-бытовая 
ориентировка 

В.П.Субчева 2013 10 10  

8 Технология. 
Швейное дело. 

Г.Б.Картушина 
Г.Г.Мозговая 

2013 4 4  

1 8  Чтение З.Ф.Малышева 2010 11 16  
2011 3 
2013 2 

2 Русский язык Н.Г.Галунчикова 
Э.В.Якубовская 

2010 13 18   
2014 5 

3 Математика В.В.Эк 2013 15 15  
4 Технология. 

Швейное дело 
Г.Б Картушина 2012 2 2  

  
5 Биология. 

Животные 
З.А. Клепинина 2011 3 12  

2014 9 
  

6 География России Т.М.Лифанова 2010 8 27  



  Е.Н.Соломатина 2013 19   
7 История России Б.П.Пузанов 2014 20 20  
9 Социально-бытовая 

ориентировка 
В.П.Субчева 2013 10 10  

1 9  Русский язык Н.Г.Галунчикова 
Э.В.Якубовская 

2013 7 17  
2014 10 

2 Чтение А.К.Аксенова 2014 14 14  
3 Математика М.Н.Перова 2013 6 16  

2014 10 
4 История России Б.П.Пузанов 

О.И.Бородина 
Л.С.Сековец 

2014 10 10  

5 Биология. Человек Е.Н.Соломина 2010 16 24  
2011 5 
2013 3 

6 Биология. Рабочая 
тетрадь 

Е.Н.Соломина 
Т.В.Швырева 

2010 12 12  

7 География  Т.М.Лифанова 2013 20 20  
8 Технология. 

Швейное дело 
Г.Б.Картушина 2011 10 10  

9 Социально-бытовая 
ориентировка 

В.П.Субчева 2013 10 10  

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (далее - системой оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с 
другой. 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 
том числе  итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся. 



Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования адекватно отражают 
требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, 
соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 
результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования определяется по 
завершении обучения. В соответствии со Стандартом к числу планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы относятся: 
• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
• метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 
• предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
Формирование универсальных учебных действий составляет важную задачу образова- 
тельного процесса и составляет неотъемлемую часть фундаментального ядра общего 
образования. Уровень сформированности универсальных учебных действий находит 
отражение в Требованиях к результатам освоения содержания общего образования 
соответственно ступеням образовательного процесса. Развитие универсальных 
учебных действий составляет психологическую основу успешности усвоения 
учащимися предметного содержания учебных дисциплин. 
Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ включает описание содержания и организации работы по формированию: 
универсальных учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; стратегий 
смыслового чтения и работы с информацией. Содержание документа строится с 
учётом оснащённости образовательного учреждения, возможного вклада 
каждого педагога, работающего в данной параллели, и отражает логику развёртывания 
образовательного процесса во временной перспективе. 
1. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 



Портрет выпускника средней ступени общего образования 
В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок 
результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-
смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 
уровнях. 
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
Эти результаты приводятся в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
 
 
Универсальные 
учебные действия 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Личностные УУД  Будут сформированы: выраженной устойчивой учебно- 
познавательной мотивации и 
интереса к учению; 
готовности к самообразованию и 
самовоспитанию; 
адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции; 
компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций 
участников дилеммы, ориентации 
на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; симпатии 
как осознанного понимания и 
сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

 историко-географический образ, 
включая представление о территории 
и границах России, её географических 
особенностях; 
знание основных исторических 
событий развития государственности 
и общества; знание истории и 
географии края, его 
достижений и культурных традиций; 
образ социально-политического 
устройства — представление о 
государственной организации России, 
знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
знание положений Конституции РФ, 
основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-
общественных отношений; 
знание о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и 



этнических группах России; 
освоение общекультурного 
наследия России и общемирового 
культурного наследия;
ориентация в системе моральных 
норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального 
характера морали; 
основы социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений 
и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
экологическое сознание, признание 
высокой ценности жизни во 
всех её проявлениях; знание 
основных принципов и правил от- 
ношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях 

Ценностный и 
эмоциональный 
компоненты 

гражданский патриотизм, любовь к 
Родине, чувство гордости за 
свою страну; 

уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; 
эмоционально положительное 
принятие своей этнической 
идентичности; 
уважение к другим народам России и 
мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
уважение к личности и её 
достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия 
и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь 
к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; 

позитивная моральная самооценка и 
моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их 
нарушении. 

 

Деятельностный 
(поведенческий) 
компонент 

готовность и способность к участию в 
школьном соуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в 
школе и классе, участие в детских и 

 



молодёжных общественных 
организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 
готовность и способность к 
выполнению норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей 
ученика; 
умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты; 
готовность и способность к 
выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 
потребность в участии в 
общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно 
полезной деятельности; 
умение строить жизненные планы с 
учётом конкретных социально-
исторических, политических и 
экономических условий; 
устойчивый познавательный интерес 
и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 
готовность к выбору профильного 
образования. 

Регулятивные УУД целеполаганию, включая постановку 
новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 
самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учеб- 
ном материале; 
планировать пути достижения целей; 
устанавливать целевые приоритеты; 
уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им; 
принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров; 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
основам прогнозирования как 

самостоятельно ставить новые 
учебные 
цели и задачи; 
построению жизненных планов во 
временной перспективе; 
при планировании достижения 
целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 
выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 
основам саморегуляции в учебной 
и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления 
своим поведением и 
деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
осуществлять познавательную 
рефлексию 
в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи; 
адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 



предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной 
деятельности; 
основам саморегуляции 
эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и 
преодолевать 
трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

Коммуникативные 
УУД 

учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 
осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
Выпускник получит возможность 
научиться: 
учитывать и координировать 
отличные от 
собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
учитывать разные мнения и интересы 
и обосновывать собственную позицию; 
понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 
продуктивно разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, 
в том числе и ситуации столкновения 
интересов; коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; 
строить монологическое контекстное 

учитывать и координировать 
отличные от собственной позиции 
других людей в сотрудничестве; 
учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 
продуктивно разрешать конфликты 
на основе учёта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе и 
ситуации столкновения интересов; 
брать на себя инициативу в 
организации 
совместного действия (деловое 
лидерство); 
оказывать поддержку и содействие 
тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности; 
осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий 
партнёра ; 
в процессе коммуникации 
достаточно 
точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; 
вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка; 
следовать морально-этическим и 
психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе 
уважительного 



высказывание; 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партнёра, 
уметь убеждать; 
работать в группе — устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; основам коммуникативной 
рефлексии; 

использовать адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; отображать в речи 
(описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи. 

отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, 
готовности 
адекватно реагировать на нужды 
других, 
в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнёрам в процессе достижения 
общей цели совместной 
деятельности; 
устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и 
позволять её 
участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих 
целей. 

Познавательные 
УУД 

проводить наблюдение  под 
руководством учителя; 
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения за- 
дач в зависимости от конкретных 
условий; 
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-
следственные связи; 
осуществлять логическую операцию 
установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия; 
обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на 
основе отрицания); 
строить логическое рассуждение, 
включающее установление при- 

основам рефлексивного чтения; 
ставить проблему, аргументировать 
её актуальность; 
самостоятельно проводить 
исследование 
на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, 
процессов, объектов; 
организовывать исследование с 
целью проверки гипотез; 
делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе аргументации. 



чинно-следственных связей; 
объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 
основам ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении 
слов. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: 
поиск информации и 
понимание 
прочитанного 

ориентироваться в содержании текста 
и понимать его целостный смысл: 
- определять главную тему, общую 
цель или назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать 
заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; 
- формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание 
предметного плана текста по 
заголовку и с 
опорой на предыдущий опыт; 
- объяснять порядок 
частей/инструкций, содержащихся в 
тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между 
частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы 
и т. д.; 
• находить в тексте требуемую 
информацию (пробегать текст 
глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в 
самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными 
или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в 
тексте); 
• анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в 
процессе чтения, получения и 

Анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в 
процессе чтения, получения и 
переработки полученной 
информации и её осмысления. 



переработки полученной ин- 
формации и её осмысления. 
• решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического 
понимания текста: 
- определять назначение разных 
видов текстов; 
- ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; 
- различать темы и под темы 
специального текста; 
- выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность 
изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по 
заданной теме; 
- выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей; 
- формировать на основе текста 
систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции;- 
понимать душевное состояние 
персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: 
преобразование и 
интерпретация 
информации 

структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя 
новые формы представления 
информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, 
электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от 
одного представления данных к 
другому; 
• интерпретировать текст: - 
сравнивать и противопоставлять 
заключённую в тексте информацию 
разного характера; 
- обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из 
сформулированных посылок;- 
выводить заключение о намерении 
автора или главной мысли текста. 

выявлять имплицитную 
информацию текста на основе 
сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, 
анализа подтекста (использованных 
языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: 
оценка информации 

откликаться на содержание текста: 
- связывать информацию, 
обнаруженную в тексте, со знаниями 
из других источников; 

критически относиться к рекламной 
информации; 
• находить способы проверки 
противоречивой информации; 



- оценивать утверждения, сделанные 
в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; 
- находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 
• откликаться на форму текста: 
оценивать не только содержание 
текста, но и его форму, а в целом — 
мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации 
и находить пути восполнения 
этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную 
информацию; 
• использовать полученный опыт 
восприятия информационных 
объектов для обогащения 
• чувственного опыта, высказывать 
оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте) 

• определять достоверную ин- 
формацию в случае наличия 
противоречивой или конфликтной 
ситуации. 

 

1.3. Система оценивания планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

 

        Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  
        По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и 
навыками по тем или иным предметам, учащиеся  разделены на четыре 
типологические группы. 
      Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают 
предъявляемые им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении 
программного материала. 
      Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении 
знаниями, умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно 
заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 
деятельности у них затруднены.  



      Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических 
процессов, нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам.  
      Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по 
индивидуальным программам. Для них обозначается система минимальных знаний. 
Обучать таких детей необходимо в целях их социальной поддержки.  
Осуществление оценки прогресса ученика с ООП 
        Система оценивания всех учащихся определяется обязательными критериями 
оценивания. Эти критерии  сопоставлены с целями и содержанием адаптированных 
учебных планов для детей с особыми образовательными потребностями. 
       Оценка работы учащихся с особыми образовательными потребностями  
проводиться в конце учебного года с определением уровня достижения целей, 
поставленных в начале года.  В настоящее время увеличивается количество учащихся, 
требующих особых образовательных услуг, на которых не ориентированы требования 
ФГОС. 
     У обучающихся слабо развито умение критически оценивать результаты своей 
учебной деятельности – одна из причин не качественного освоения компетенций.  
     Недостаточная критичность, отсутствие навыков самооценки становятся серьезным 
препятствием в формировании у обучающихся  способности к самообразованию и 
саморазвитию. В значительной мере это проявляется у обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

    Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач.         Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, 
т. е. является внутренней оценкой. Контроль осуществляется в форме 
индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных 
письменных работ, выполнения практических заданий, тестов, как наиболее 
психологически тонкого инструмента оценивания. Текущий контроль успеваемости 
обучающихся осуществляется по периодам обучения – по четвертям. Частота 
проведения контрольных срезов определяется учителем. Оценки по результатам 
текущего контроля выставляются учителем в классный журнал. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

       Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блоков «Ученик научится» всех изучаемых предметов.  
При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 
работников школы основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 



программы, составляющие содержание блоков «Ученик научится» и «Ученик получит 
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой 
оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация 
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  
      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  
      Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  
 

Оценивание знаний обучающихся 
 
Оценивание знаний обучающихся отражено в ПОЛОЖЕНИЕ о системе оценок, 
формах, периодичности проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся (ПРИНЯТО  на заседании педагогического совета Протокол № 1 от 
30.08.2011г.) 
 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Программа формирования  (развития) универсальных учебных действий. 

     Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования. В результате изучения всех без 
исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-



компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, 
рефлексии.  
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования 
направлена на:  
– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 
учебных действий;  
– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 
и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности;  
– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы.  
Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий;  
- – формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся;  
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  
– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.);  
– овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  
– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 
включая владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, 
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет.  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 



Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
 

Развитие универсальных учебных действий 
 
Личностные     

 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 
приоритетное 
внимание уделяется  
формированию:  
• основ гражданской  
идентичности личности  
• основ социальных  
компетенций  
• готовности и  
способности к 
переходу к  
самообразованию, в 
том числе готовности к 
выбору направления  
профильного 
образования, чему  
способствуют:  
• целенаправленное  
фор 
изучаемым областям 
знания и  
видам деятельности,  
педагогическая 
поддержка  
любознательности и  
избирательности 
интересов;  
• реализация 
уровневого  
подхода как в 
преподавании ,  
так и в оценочных 
процедурах  
• формирование 
навыков взаимо- и  
самооценки, навыков 
рефлексии  
• организация системы 
проб  
подростками своих 
возможностей  
• целенаправленное 
формирование  
представлений о рынке 
труда  
• приобретение 
практического  
опыта пробного 
проектирования  
жизненной и 

приоритетное  
внимание уделяется  
формированию  
действий  
целеполагания,  
включая способность  
ставить новые учебные  
цели и задачи,  
планировать их  
реализацию, в том  
числе во внутреннем  
плане, осуществлять  
выбор  
эффективных  
путей и средств  
достижения целей,  
контролировать и  
оценивать свои  
действия как по  
результату, так и по  
способу действия,  
вносить  
соответствующие  
коррективы в их  
выполнение.  
Ведущим способом  
решения этой задачи  
является формирование  
способности к  
проектированию.  

приоритетное 
внимание уделяется:  
• формированию 
действий по 
организации и 
планированию  
учебного 
сотрудничества с  
учителем и 
сверстниками, умений  
работать в группе  
• практическому  
освоению умений, 
составляющих  
основу 
коммуникативной  
компетентности:  
ставить и решать  
многообразные 
коммуникативные  
задачи; действовать с 
учѐтом позиции 
другого и уметь 
согласовывать свои 
действия;  
устанавливать и 
поддерживать  
необходимые контакты 
с другими людьми; 
удовлетворительно  
владеть нормами и 
техникой  
общения; определять 
цели коммуникации, 
оценивать  
ситуацию, учитывать 
намерения и  
способы коммуникации 
партнѐра,  
выбирать адекватные 
стратегии  
коммуникации;  
• развитию речевой  
деятельности, 
приобретению  
опыта использования 
речевых  
средств для регуляции 
умственной  

внимание  
уделяется:  
• практическому 
освоению  
обучающимися основ 
проектно-  
исследовательской 
деятельности;  
• развитию стратегий 
смыслового  
чтения и работе с 
информацией;  
• практическому 
освоению  
методов познания, 
инструментария и  
понятийного аппарата, 
широкого  
спектра логических 
действий и  
операций.  
усовершенствуют 
приобретѐнные  
на первой ступени 
навыки работы с  
информацией и 
пополнят их  
• выделять главную и 
избыточную  
информацию, 
выполнять смысловое  
свѐртывание 
выделенных фактов,  
мыслей; представлять 
информацию в  
сжатой словесной 
форме  
(в виде плана  
или тезисов) и в 
наглядно-  
символической форме  
(в виде таблиц,  
графических схем и 
диаграмм, карт  
понятий  
—  
концептуальных 
диаграмм,  
опорных конспектов  



профессиональной  
карьеры  
мирование интереса к  

деятельности, 
приобретению опыта  
регуляции 
собственного речевого  
поведения как основы 
коммуникативной 
компетентности.  

• заполнять и 
дополнять таблицы,  
схемы, диаграммы, 
тексты.  
Обучающиеся 
усовершенствуют  
навык поиска 
информации  

 

2.2.Программы по отдельным предметам, курсам, курсам внеурочной 
деятельности. 

         Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап 
в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 
самовыражении, самосознании и самоопределении.  
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 
ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  
        В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой 
и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно 
строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 
память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 
удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 
материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 
зрительных ощущений.  
       Особенностью содержания современного основного общего образования является 
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных 
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира. 35 Уровень сформированности УУД в 
полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 



сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 
образования.  
      В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 
понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям.  
Примерные программы по учебным предметам включают:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;  
2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса;  
5) содержание учебного предмета, курса;  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  
      В данном разделе примерной основной образовательной программы основного 
общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в полном 
объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 
курсов.  
Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 
предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 
Организационном разделе пункт 3.1. 
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
      Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 
деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного 
дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать 
хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 



2.3.Программа формирования культуры здорового образа жизни, 
экологической культуры. Программа воспитания и социализации 

обучающихся основной  школы. 

        Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.       
         Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 
здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 
взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 
социализации 
ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил 
личной гигиены. 
     Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 
соответствующей 
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, 
включая еѐ 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной 
работы, организации рационального питания. 
 

Система формирований по реализации программы формирования культуры 
здорового образа жизни, экологической культуры. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Безопасная 
инфра- 
структура 
ОУ 

     

 
Организация 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Работа с 

родителями 

(законными 

представител

ями) 



     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени основного общего образования 
представлена в виде шести взаимосвязанных блоков-направлений: 
 
Блок 1: «Если хочешь быть здоров – закаляйся….» 
Цель: создание базы данных физического и психоэмоционального состояния здоровья 
учащихся с целью сохранения и улучшения состояния их здоровья. 
 

Блок 2. Организация здоровьесберагающей инфраструктуры школы 

Тема: «Быть здоровым – это здорово! » 

Цель: создание благоприятных условий для формирования здорового образа жизни 

всех участников образовательного процесса. 

Блок 3. Физкультурно-оздоровительная работа 

Тема: «Кто спортом занимается, силы набирается» 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здоровья путем развития 

устойчивой мотивации к занятиям спортом. 

Блок 4. Просветительская деятельность здорового образа жизни в урочной и 

внеурочной деятельности с обучающимися 

Тема: «Кто любит спорт, тот здоров и бодр» 

Цель: формирование ценности здоровья и мотивации учащихся к активному, 

здоровому образу жизни, способности адаптации в 

современном обществе. 

Блок 5. Обучение учащихся правилам здорового образа жизни 

Тема: «Здоровье всему голова, всего дороже » 

Цель: создание условий для освоения учащимися навыков здорового образа жизни и 

использование их в повседневной жизни. 

Блок 6. Совместная деятельность учащихся и родителей по организации 

здорового досуга 

Тема: «Папа, мама, Я - спортивная семья» 

Цель: создание условий для формирования культуры здоровья в семье 



Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 
 

Направление 
деятельности 

 

Задачи Содержание 
 

Санитарно-просветительская 
работа по формированию 
здорового образа жизни 
 

1. Знакомство детей, родителей 
с основными 
понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни. 
2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, 
гигиены, правил личной 
безопасности. 
3. Обеспечение условий для 
мотивации и 
стимулирования здорового 
образа жизни. 
– проведение уроков здоровья, 
- классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, формированию 
навыков ЗОЖ, гигиены и 
личной безопасности 
 

– проведение уроков здоровья, 
- классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, формированию 
навыков ЗОЖ, гигиены и 
личной безопасности 

Профилактическая 
деятельность 

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики 
заболеаний, профилактики 
здоровья. 
2. Создание условий, 
предотвращающих 
ухудшение состояние здоровья. 
3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим 
заболевания, в адаптации к 
учебному процессу. 
4. Профилактика травматизма. 
 

– Система мер по улучшению 
питания детей: режим 
питания; эстетика помещений; 
пропаганда культуры 
питания в семье. 
– Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных 
комнат, школы; 
соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 
– Система мер по 
предупреждению травматизма: 
оформление уголков по технике 
безопасности; 
проведение инструктажа с 
детьми. 
– Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных 
перемен; оборудование зон 
отдыха. 
 

Физкультурно- 
оздоровительная, спортивно- 
массовая работа 
 

1. Укрепление здоровья детей 
средствами 
физической культуры и спорта. 
2. Пропаганда физической 
культуры, спорта, 
туризма в семье. 
3. Всемерное развитие и 

– Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в ОУ: 
организация подвижных игр; 
соревнований по 
отдельным видам спорта; 



содействие детскому и 
взрослому спорту. 
 

спартакиады, дни здоровья, … 
– Привлечение к организации 
физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-
массовой работе с детьми 
тренеров ДЮСШ, родителей 
(законных представителей) 
 

 

Система формирований по реализации программы  воспитания и социализации 
обучающихся основной  школы. 

Программа воспитания и социализации - содержание необходимой и 
достаточной деятельности педагогов по достижению поставленной цели: развитие 
индивида и его социализация и предполагающее последовательное решение ряда 
воспитательных задач: 

формирование гражданской нравственной позиции; 
формирование устойчивых познавательных интересов, навыков умственного 

труда; 
формирование культурного, духовного самосознания; 
привитие навыков, здорового образа жизни, формирование навыков физического 

труда; 
формирование экологической культуры. 
Решение любой из поставленных задач имеет три плана, которые ребенок 

осваивает постепенно:  
во-первых, учится видеть, оценивать, окружающий мир (действительность);  
во-вторых, учится оценивать себя в этом мире, развивать личностные качества, 

видеть частное и общее в поведении человека;  
в-третьих, приобретает знания, умения, навыки, познание собственного «я» 

через общественно-полезные виды деятельности, развивает личностные творческие 
способности.  

 
 

Направления работы воспитания и социализации: 
 

* Здоровье. 
Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья, коррекции двигательной моторики, физических навыков. 
 
* Комфортная школа. 
Создание «социальной ситуации развития» детей (Л. С. Выготский), среды общения 

в микросоциуме; обучение моделированию взаимоотношений с помощью активных 
форм деятельности. 

 
* Познавательная активность. 
Создание благоприятной образовательной среды для реализации творческого 

потенциала учеников; повышение интеллектуальной комфортности, усиление 



мотивации учебных целей; развитие стремления к постоянному самообразованию и 
саморазвитию.  

 
* Семья. 
Максимальное сближение интересов родителей и учителей по формированию 

развитой личности.  
 
* Гражданин. 
Формирование социально - значимых ценностей, гражданственности, патриотизма, 

нравственных качеств. усвоение основ толерантности, самосознания гражданина 
Российской Федерации. 

 
* Нравственность. 
Формирование понимания смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 
 
* Общение. 
Передача знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта поколений. 
 
* Досуг. 
Организация привычных дел, формирование интереса к окружающей социальной 

среде, коммуникативных моделей поведения. 
 
* Экология. 
Воспитание экологическая культуры, любви к природе и бережного отношение к 

ней. 
 
* Труд. Профориентация. 
Усвоение норм общественного поведения, позволяющих активно участвовать в 

труде и общественной деятельности, приобщаться к социальной и культурной жизни. 
 
* Безопасность. 
Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях. 
 

2.4.Программа духовно-нравственного развития умственно отсталых 
обучающихся 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 
проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 
явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 
поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий 
уровень патриотического воспитания и некоторые другие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более 
осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 
вытесняются материальными, и, соответственно, среди желаний детей преобладают 
узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру ценности, формируются 



вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 
Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 
строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 
Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 
свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального и среднего общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, с учётом реализации программ начального общего 
образования , опыта воспитательной работы школы.  

 
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. 

 
Задачи программы: 
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 
 
Программа реализуется школой  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — 
социальными партнерами школы: 
- комиссией  по делам несовершеннолетних; 
- управлением  по вопросам семьи и детства; 
-учреждениями культуры:  
-ДК, библиотекой ; 
-ДШИ. 
 

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

содержит: 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, воспитанников. 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и воспитанников. 
3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 



учащихся. 
5. Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, включающую в том числе рациональную организацию 
образовательного процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно 
значимой, информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, 
взаимодействие с другими институтами социализации, систему просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса. 

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся и воспитанников. 

9. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся и воспитанников. 

 

2.5.Программа коррекционной работы. 

        Сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько предметные знания, 

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

помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире. 

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей 

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

особенно значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной 

работы: создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования на основе социального партнерства. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



– определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе 

внутриведомственного взаимодействия; 

– реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной 

политики системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг на основе взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры и спорта; 

– оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Принципы проектирования и реализации программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 



Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 

окружающего социума. 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1. 
Предварительный анализ заключений специалистов различного профиля в 

отношении будущих первоклассников 
  

2. 
Направление обучающихся на муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию 
  

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка   

4. 

Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, социального 

педагога 

  

5. 
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся 
  

6. 
Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

7. 
Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой развития 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности на основе дневников наблюдения 
  



Коррекционно-развивающая работа 

1. 
Составление индивидуальных программ развития обучающихся, в том числе 

направленных на формирование универсальных учебных действий 
  

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий   

3. 

Реализация модели «Школа полного дня», обеспечивающей детям с 

ограниченными возможностями здоровья успешную интеграцию в 

образовательное пространство школы 

  

4. Создание комнаты психологической разгрузки   

5. 

Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные центры, 

библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, театры, музеи, 

выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в окружающем их социуме 

  

6. 
Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 
  

7. 
Проведение совместных коррекционно-развивающих мероприятий со школами 

микрорайона 
  

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча   

2. 

Проведение тематических консультаций специалистов городской психолого-

медико-педагогической комиссии, учреждений здравоохранения, других 

социальных партнеров школы для педагогических работников и родительской 

общественности 

  

3. 

Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

4. 
Участие в консультативных мероприятиях муниципального и регионального 

уровня, проводимых социальными партнерами школы 
  

5. 
Организация научно-методического сопровождения реализации программы 

коррекционной работы школы 
  



Информационно-просветительская работа 

1. 
Оформление информационного стенда в школе, посвященного сохранению и 

укреплению психического здоровья школьников 
  

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей   

3. 
Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

4. 
Организация лектория для педагогов и родителей по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

5. 
Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на институциональном 

и муниципальном уровнях 
  

6. Работа клуба общения «Школа успешного родителя»   

7. 
Проведение совместно с социальными партнерами акций в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

8. 
Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

на родительские собраниях, конференциях 
  

9. 
Создание банка нормативно-правовых документов и методических материалов по 

вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 
  

Экспертная работа 

1. 

Анализ и согласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

  

2. 
Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 
  

3. 
Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

4. 

Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями 

  



Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями 

муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в урочной и внеурочной деятельности 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Профилактическая работа 

1. 
Проведение психологических тренингов для участников образовательного 

процесса 
  

2. 

Содействие в организации социальными партнерами образовательного 

учреждения профилактических обследований детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

3. 
Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья 

обучающихся 
  



– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 

– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных 

личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических 

конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению социально-

психологических условий самореализации личности, малых групп и коллективов с 

учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

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

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы 

проводится анализ заключений специалистов различного профиля социальных 

партнеров образовательного учреждения, собеседование со специалистами школы 

(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов 

и др.) с целью учета особенностей развития детей и выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-

методическому обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Формируется списочный состав специальных (коррекционных) классов, пишется 

ходатайство учредителю образовательного учреждения об их открытии. Для работы с 

обучающимися специальных (коррекционных) классов назначаются учителя 

начальных классов, которые планируют учебно-воспитательную работу с учетом 

полученной на предыдущем этапе информации. Разрабатываются (корректируются) 

рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный план. Составляются 



программы для проведения коррекционных занятий. Классные руководители и 

специалисты заполняют дневники наблюдения, где фиксируются индивидуальные 

особенности развития ребенка. Организуется деятельность групп продленного дня, 

планируется взаимодействие с социальными партнерами школы. Для координации 

деятельности всех специалистов, работающих с обучающимися специальных 

(коррекционных) классов создается коррекционно-развивающая служба, которую 

возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

активном взаимодействии с социальными партнерами образовательного учреждения. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие со специальными (коррекционными) 

классами, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику 

развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных способах оценки. 

Каждую четверть заместителем директора по УВР в специальных (коррекционных) 

классах проводятся диагностические работы по математике, русскому языку, 

литературному чтению. 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие 

решения для коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 



Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 

работу всех групп; 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспитателей 

групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, которые 

осуществляют учебно-воспитательный процесс и социального педагога, школьного 

инспектора, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры, учителя 

ритмики и учителей-логопедов, осуществляющих профилактическую работу по 

сохранению здоровья обучающихся; 

психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

личностной сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная 

коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как на постоянной 

основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социального 

партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

– партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 



– партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

– партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену, двухразовое горячее питание, пребывание в группе 

продленного дня, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров 

города, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);– обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, 

микрорайоне, муниципалитете. 



Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты прошли курсовую подготовку, имеют 

квалификационные категории. С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их психического развития в 

штатное расписание введены ставки педагогических работников: учителя-логопеды (1 

ставка), педагог-психолог (_1__ ставка). Уровень квалификации работников школы 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят 

курсы повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных 

семинарах, выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных 

мероприятиях. В рамках работы коррекционно-развивающей службы проходят 

теоретические семинары, на которых обсуждаются вопросы особенностей 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют 

один спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, установлены 

станки для занятий столярного дела, имеется кабинет швейного дела, актовый зал, 

оборудованы кабинет учителя-логопеда, кабинеты для групп продленного дня, 

лицензированный медицинский кабинет, стоматологический кабинет, столовая с 

буфетом, спортивные площадки, библиотека с читальным залом. 

Планируемые результаты 

– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, школьного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 



– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности, используемых в школе; 

– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов 

и приемов обучения, рекомендуемых к использованию в  классах; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– оформление документации на каждого обучающегося; 

– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, российских  мероприятиях, конкурсах, проектах, 

акциях и т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии). 

        Важным условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 



 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым 

классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков.   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, 

а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

       При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

       Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся 

с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 

 

 

 



Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

Направление Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья. Изучение 
медицинской документации: 
история развития ребенка, 
здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды. 
Физическое состояние 
учащегося. Изменения в 
физическом развитии (рост, вес 
и т. д.). Нарушения 
движений(скованность, 
расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние 
анализаторов. 
 

Школьный медицинский 
работник, педагог. Наблюдения 
во время занятий, в перемены, 
во время игр и т.д. (педагог). 
Обследование ребенка врачом 
по инициативе родителей. 
Беседа учителя с родителями. 

Психолого-логопедическое Обследование актуального 
уровня психического и речевого 
развития, определение зоны 
ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. Мышление: 
визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота 
и прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочноевремя. 
(учитель).Диагностика 
специалистов.(педагог-
психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог).Беседы с 
ребенком, с родителями. 
Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время. Изучение письменных 
работ (учитель). 

Социально-педагогическое Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия воспитания. Умение 
учиться. Организованность, 
выполнение требований 
педагогов, самостоятельная 
работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. Мотивы учебной 
деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, 
воспитателя.Эмоционально-
волевая сфера.Преобладание 
настроения ребенка. Наличие 
аффективных вспышек. 

Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ ученика 
(педагог). Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). Беседа с 
родителями и учителями- 
предметниками. Диагностика 
социального педагога. Анкета 
для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах деятельности. 



Способность к волевому 
усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности, 
интересы, потребности, идеалы, 
убеждения. Наличие чувства 
долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения 
в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с 
коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим 
и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Учебный план. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана АОП. 

              Учебный план МКОУ Еманжелинской  школы- интерната составлен на основе 
модельного областного базисного плана (приказ МОиН Челябинской области от 
25.08.2014г. № 01/2540  «Об утверждении  модельных областных базисных 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций   
Челябинской области на 2014-2015 учебный год), составлен с учетом 
самостоятельного моделирования учебной программы в целях создания наиболее 
благоприятных условий для развития и коррекции личности школьника,  объем 
максимальной учебной нагрузки исходит из норм и правил САНПИНа. Учебный 
план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает реализацию федерального компонента 
государственных стандартов  основного общего образования. 

         Учебный план 5-9 классов реализуется за 5-летний нормативный срок. 

Цель: обеспечить достижение уровня функциональной грамотности на основе 
успешного освоения образовательных областей базисного учебного плана, 
подготовить к продолжению образования в профессиональном плане в соответствии с 
психо-физическими возможностями обучающегося, подготовить  воспитанника для 
интеграции в социум. Содержание обучения по всем учебным предметам имеет также 
практическую и коррекционную направленность.  

Результат обучения: школа готовит будущих выпускников к непосредственному 
включению в жизнь, трудовую деятельность в соответствии  с их возможностями и 
способностями.  



 
Структура учебного плана 

 
Примерный учебный план для С(К)ОУ 
(классов), реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

Учебный план для С(К)ОУ (классов), 
реализующих федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта. 

Обязательная часть. 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (компонент 
образовательного учреждения). 
 

Инвариативная часть. 
Вариативная часть (компонент 
образовательного учреждения). 
Обязательные индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия. 
 

 
Учебный план школы включает в себя: 
-обязательную часть; 
- часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
 
В обязательной части реализуются основные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие единство образовательного пространства РФ и гарантирующие 
овладение выпускниками образовательного учреждения государственным 
образовательным стандартом содержания образования обучающихся С(К)ОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена: 

- обязательными занятиями по выбору учащихся, предназначенными для 
изучения предметов, обозначенных в образовательных областях, 

- коррекционными курсами, предназначенными для реализации задач 
специального (коррекционного) образования с учетом целей деятельности 
образовательного учреждения (инструктивное письмо Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике деятельности 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов). 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
организуется обучение по I варианту областного базисного учебного плана для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 
Характеристика учебных программ 

 
      Учебный план для детей с лѐгкой умственной отсталостью включает 13 
обязательных учебных предметов, в процессе усвоения которых учащиеся достигают 
уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и 
профессионального труда, культуры поведения. 
Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 
обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы 
для успешной социальной адаптации. 
     Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 
принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 
необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые 
должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. 



     «Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во 
многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому 
языку и  чтению – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 
пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить 
уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
      Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 
уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о 
культуре, 
истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 
доступных 
литературных жанров. 
       «Математика»  представлена элементарной математикой и в ее структуре – 
геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 
направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 
ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 
Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, 
она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 
элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при 
изучении других 
дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, 
социально-бытовой ориентировки и др. 
        Курс«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 
времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 
деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 
планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 
хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми 
событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 
производство, культуру, общественный уклад. 
           «География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет 
на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 
физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 
ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. 
Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной 
деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 
гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 
      Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 
развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 
спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье 
школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, 
совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и 
др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 
       Наибольший объем в учебном плане отводится «Технологии». На уроках 
технологии, учащиеся в 5-9 классах делятся на две группы. Комплектование групп 
осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 
учащихся и рекомендаций врача. 



      В 5-9 классах на уроках Технологии (Труда) осуществляется допрофессиональное 
трудовое обучение, целью которого является подготовка учащихся к 
самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных 
предприятий промышленности и сферы обслуживания. По окончанию 9 класса для 
учащихся проводится итоговая аттестация по технологии (труду). 
      «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) обеспечивает возможность 
 систематизированно формировать и совершенствовать у детей необходимые им 
навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 
Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 
пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм 
поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса.  
      Коррекционно – развивающая область. Особенность обучения детей с 
нарушениями интеллекта предполагает необходимость коррекционно-развивающей 
работы с ними, что обеспечивается внесением в учебный план групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Не всегда фронтальные занятия 
дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим 
комплексом медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, 
элементов психического недоразвития. Коррекционно- развивающие занятия 
проводятся индивидуально или с малыми группами учащихся (2-4), причем состав 
групп постоянно меняется. Эти занятия не являются обязательными для посещения 
всеми учащимися, проводятся как параллельно с основными занятиями (ЛФК, 
логопедия, коррекционно-развивающие занятия), так и во второй половине дня вне 
сетки школьного расписания, что обусловлено спецификой учреждения. 
     Таким образом, эти занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, 
направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую 
поддержку. 

 
Краткая характеристика образовательных областей 

и учебных предметов 
 

Основными целями специального (коррекционного) образовательного 
учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, стране, семье, формирование здорового образа жизни. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 
ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 
черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 
полезными членами общества. Поэтому в инвариантную часть включены 
образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные 
для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 
письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 



естествоведческого и обществоведческого циклов. Каждая образовательная область 
учебного плана реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему 
содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного общего 
образования. 

 
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими 

образовательными областями и учебными предметами: 
Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 
 «Русский язык» (5  класс по 5 часов, 6, 8 классы по 4 часа , 9 класс  по 3 часа в 

неделю); 
«Чтение и развитие речи» (5,6 классы  по 4 часа, 8,9 классы  по 3 часа в неделю); 
Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика» в 5-9 классах (5 класс по  6 часов, 6,8 классы по 5 часов, 9 класс 4 часа в 
неделю). 

Образовательная область «Обществознание» представлена учебными 
предметами: 

«История» (8,9 классы по 2 часа в неделю); 
«Обществоведение» (8,9 классы по 1 часу в неделю); 

         «География» (6,8,9  классы по 2 часа в неделю); 
         Образовательная область «Естествознание» представлена учебным предметом  
 «Природоведение» (5 класс по 2 часа в неделю); 
«Биология» (6,8,9  классы по 2 часа в неделю). 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: 
«Изобразительное искусство» (5,6  классы по 1 часу в неделю); 
«Музыка и пение» (5,6  классы по 1 часу в неделю). 
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (5,6,8,9  классы по 3 часа в неделю). 
Образовательная область «Технология» представлены учебными предметами: 
 «Профессионально-трудовое обучение» (5 класс – 6 часов, 6 класс – 7 часов, 8 

класс- 10 часов, 9 класс-12 часов в неделю). 
Вариативная часть учебного плана представлена коррекционными курсами,  

обязательными занятиями по выбору  
Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена следующими 

коррекционно-развивающими занятиями: 
 «Социально-бытовая ориентировка» (5,6,8,9  классы по 1 часу в неделю). 
Предметы образовательной области «Коррекционные курсы» направлены на 

коррекцию отклонений в психофизическом и личностном развитии школьников, 
способствуют развитию умений и навыков ориентировки в быту, в окружающем 
пространстве, коммуникативной культуры и др. 

С учётом специфики специального (коррекционного) образовательного 
учреждения VIII вида в учебный план вводятся обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия: 

«Логопедические занятия» (5,6 класс) 
Рекомендуемое количество часов: 
5 класс: по 3 часа 
6 класс: по 2 часа 
Индивидуально-групповые занятия – 3 часа  



На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 
логопедии  составляется отдельное расписание, учитывающее требования САНПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных учреждениях».  

 Продолжительность занятий: 
с одним учеником в течение 15-20 минут 2-3 раза в неделю,  
с группой (2-4 ученика) - 20-25 минут 2 раза в неделю.  
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и 

других нарушений. 
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят 

учителя-логопеды и педагоги-психологи. 
Для занятий по профессионально-трудовому обучению учащиеся 5,6,8,9 классов 
делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учётом 
интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. 
В 5,6,8,9  классах организуется трудовая практика, которая проводится на базе 
школьных мастерских в 5-6 классах в течение 10 дней, в 8- 9 классах в течение 20 
дней). 
По окончании 9 класса проводится государственная (итоговая) аттестация по 
профессионально-трудовому обучению, по результатам которой обучающиеся 
получают документ об окончании специального (коррекционного) образовательного  
учреждения VIII вида. 
 

Образовательные  
области 

 
Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю по классам 

5 6 8 9 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 
 

5 
(170) 

4 
(136) 

4 
(136) 

3 
(102) 

Чтение и развитие 
 речи 

4 
(136) 

4 
(136) 

3 
(102) 

3 
(102) 

Математика Математика 6 
(204) 

5 
(170) 

5 
(170) 

4 
(136) 

Обществознание История   2 
(68) 

2 
(68) 

Обществоведение   1 
(34) 

1 
(34) 

География  2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

 Природоведение 2 
(68) 

   

Биология  2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 
(34) 

1 
(34) 

  

Музыка и пение 1 
(34) 

1 
(34) 

  

Физическая 
культура 

Физическая  
культура 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

Технология Профессионально- 6 7 10 12 



 

3.2. План внеурочной деятельности. 

       В условиях современного мира особое  значение имеет проблема социализации 
детей в обществе - выбор профессии, определение идеалов, личностное становление, 
но особо это проблема  стоит перед детьми  с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми которые изначально «не такие как все». Социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья заключается в принятии таких детей в 
общество, чтобы они могли приобрести  определенные ценности и нормы поведения 
необходимые для комфортного  существования в социуме. 

       Одним из условий успешной социализации детей с ОВЗ является подготовка их к 
самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при вступлении во 
«взрослую жизнь». Следует также отметить, что развитие личности и познавательной 
деятельности  детей с ОВЗ отличается от развития здоровых детей и имеет свои 
психологические особенности, которые нужно учитывать. В связи с этим процесс 
социализации детей с ОВЗ  необходимо начинать уже в школе, где дети помимо 
учебных  знаний получают навыки общения,  сотрудничества,  воспитывают  
толерантность, приобретают ценности и нравственные понятия, выбирают будущую 
профессию. 

      В нашей школе существуют различные формы и способы работы, направленные на 
социализацию детей с  ОВЗ, одним из приоритетных направлений  является 
внеурочная деятельность. 

В школе разработана Программа воспитательной работы  на 2012-2017 гг.  (ПРИНЯТО  
на заседании педагогического совета Протокол № 1 от 31.08.2012г.). В программе 
четко отражены цели, задачи и основные направления работы. Прописаны принципы и 
методы коррекционно-развивающего компонента в воспитательном процессе, указаны 
содержание и формы воспитательной работы школы. 

Основные направления воспитательной работы в коррекционной школе 
являются: 

трудовое обучение (204) (238) (340) (408) 

Обязательная нагрузка 28 
(952) 

29 
(986) 

32 
(1088) 

32 
(1088) 

Трудовая практика (в днях) 10 10 20 20 

Вариативная часть  

Коррекционные курсы 

Социально-бытовая ориентировка 1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Итого 1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Предельно допустимая нагрузка 29 
(986) 

30 
(1020) 

33 
(1122) 

33 
(1122) 

Логопедические занятия 3 2   

Итого дополнительно 3 2   



1. Нравственное воспитание направлено на создание условий для освоения детьми 
духовных ценностей культуры, подготовки их к самостоятельному выбору в пользу 
нравственного образа жизни, формирования у подрастающего поколения 
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, художественного вкуса, 
морально-этических знаний и убеждений, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

2. Гражданское, патриотическое воспитание направлено на формирование у 
подрастающего поколения ценностного отношения к Родине, Отечеству, культурно-
историческому прошлому России, привитии детям чувства гордости за свою страну, 
гражданской ответственности, уважения к государственной символике, Конституции, 
законам и нормам общественной жизни. Формирования у них знаний родного языка, 
народных традиций, истории, культуры, природы своей страны и бережного 
отношения к ним, правового сознания, политической культуры, готовности к 
самостоятельному политическому выбору, исполнению гражданского долга, 
формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина 
Российской Федерации.  

3. Экономическое воспитание детей, подготовка к жизненному, профессиональному 
самоопределению и труду направлено на подготовку детей к профессиональному 
самоопределению, на осознание ими общественной и личной значимости труда, 
перспектив своего личного участия в нём. Формирование представлений об 
экономической ситуации в России и способности ориентироваться в ней. Развитие 
трудолюбия, воспитание человека– труженика, формирование трудовых умений и 
навыков, способностей и потребностей в самореализации в профессиональной 
деятельности, навыков профессиональной адаптации и поведения на рынке труда.  

4. Физическое и экологическое воспитание, содействие здоровому образу жизни 
подростков направлено на формирование у детей культуры здоровья, потребности в 
занятиях физической культурой и спортом, интереса к собственному здоровью и 
готовности поддерживать его в оптимальном состоянии. Задачи развития физической 
культуры тесно связаны с задачами экологического воспитания. Экологическое 
воспитание в современных условиях должно быть направлено на формирование 
экологической культуры детей, включающее в себя экологические знания, бережное 
нравственное, эстетическое отношение к природе. Формирование практических 
навыков экологических деятельности. 

5. Профилактика асоциального поведения сориентирована на преодоление причин, 
порождающих неблагополучия детей, создание условий равных возможностей 
жизнеобеспечения и развития детей, независимо от их социального статуса. Целью 
профилактики асоциального поведения является обеспечение прав детей, находящихся 
в социально опасном поведении, их полноценное развитие в условиях социально- 
экономических реформ, своевременная и комплексная социальная, психолого-
педагогическая реабилитация, оптимальное жизнеустройство и интеграция в 
общество. Формирование у подростков навыков социальной и личной компетенции, 
позволяющих им противостоять приобщению к употреблению ПАВ и раннему началу 
сексуальной жизни в условиях давления социального окружения. Формировать 



умения общаться, понимать других людей, их чувства, а также умение отстоять 
собственное мнение, считаться с мнением окружающих. Задачи программ. 

6. Традиционные праздники школы-интерната. 

      Школьная внеклассная работа включает в себя: работу классного руководителя, 
кружковую работу, физкультурно-оздоровительную, организацию отдыха и досуга. 

       В отличии от учебного процесса, который ограничен рамками учебных планов и 
программ, воспитательный процесс организуется по единому школьному плану, что 
позволяет реализовать себя детям, имеющим различные способности и возможности. 
Праздники, конкурсы, соревнования, игры и т.д., проводимые в школе, предоставляют 
возможность каждому участвовать и добиваться успеха. 

       На 2014-2015 учебный год составлен план воспитательной работы, в котором 
запланированы мероприятия по всем направлениям воспитательной работы. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.  

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

 Раздел  основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

- мероприятия по совершенствованию управленческой деятельности; 

- структура управляющей системы; 

- руководство учебно-воспитательным процессом; 

- методическое обеспечение выполнения программы; 

 - информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 



В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы основного общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  

 администраторы  общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, управляющие 

деятельностью  школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

Должность  Должностные  
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ  
(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ  
 

 Требования к 
уровню 
квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовател. 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет, высшее 
профессиональное 
образование. 

Стаж работы на 
педагогических 
должностях  8 лет, 
высшее 
профессиональное 
образование 

Заместитель 
руководителя  

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разрабатывает 
учебно- 
методическую 
документацию 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет, высшее 
профессиональное 
образование 

Стаж работы на 
педагогических 
должностях более 
11 лет, высшее 
профессиональное 
образование 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 

8 Без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование. 

Высшее 
профессиональное 
образование у 3 
учителей, 5- 
среднее 
профессиональное 
образование.  



осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ. 

Учитель-логопед  Осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся. 

1 Высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

Высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии, 
стаж работы 11 
лет.  
 

Воспитатель Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет 
изучение личности 
обучающихся, 
содействует росту 
их познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 

8 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование 

Высшее 
профессиональное 
образование у 2 
воспитателей, 
среднее 
профессиональное 
образование у 6 
воспитателей  

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

Требованиями  к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего  образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к средней ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  
         Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 
обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания 
развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 
образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые 
конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 
характеристики образовательной среды.  
К ним можно отнести:  

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  
 процессуальные (стиль общения, уровень активности);  



 результативные (развивающий эффект).  
 
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 
адекватной целям и задачам, содержат:  
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 
образовательной программе совокупности педагогических задач. 
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 
профессионального развития и повышения квалификации педагогических 
работников).  
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 
обеспечения преемственности.  
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

(В.Д.Шадрикова) 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

развития 

экологической 

культуры 

 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

 

обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 



возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному можно 

сказать, что любить ребенка, 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

мобилизующее академическую 

активность; 

Умение находить положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

Умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знания их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

Умения выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается: 

Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

Убежденность, что истина может 

быть не одна; 

Интерес к мнениям и позициям 

других 

Учет других точек зрения в 



достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции. 

процессе оценивания 

обучающихся 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Определяет, во многом, 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

Знание материальных и духовных 

интересов молодежи; 

Возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

Руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

Владение конкретным набором 



формирования творческой 

личности. 

способов перевода темы в задачу. 

 

2.2. Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных особенностей 

обучающегося; 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

Знания возможностей конкретных 

учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

Демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

Владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 



применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

Возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных методов и 

методик; 

Демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

Наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

Знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе и использование новых 

информационных технологий; 

Использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание теоретического материала 

по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным 

психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

Владение методами социометрии; 



Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

Умение пользоваться различными 

информационно– поисковыми 

технологиями; 

Использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

Наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

а)характеристика этих программ 

по содержанию, по источникам 

информации; 

б)по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристик обучающихся. 

Обоснованность используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 



Обоснованные выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся.  

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

Знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием. 

Обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

 

 

 

5.2. Умение принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать академическую 

активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

Как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные. 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных 

конфликтных ситуаций; 

Примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

Знание обучающихся; 



субъект-субъектных 

отношений 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

Компетентность в целеполагании 

Предметная компетентность; 

Методическая компетентность; 

Готовность к сотрудничеству. 

 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

добиться путем включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путем демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

Свободное владение изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Знание функций педагогической 

оценки; 

Знание видов педагогической 

оценки; 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

Владение методами 

педагогического оценивания; 

Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

Умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

 

6.4. Компетентность в 

организации 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

Свободное владение учебным 



информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы дать или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации. 

материалом; 

Знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

Способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

Умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

Владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает, для решения задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

Умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

Умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 



задаче. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Задачи 

 
Мероприятия Ответственные 

Ожидаемый 

результат 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

  

  

Разработать необходимые 

локальные акты: 

  

  

 Директор, 

заместители 

  

  

 Приведение 

нормативной 

базы в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

Определение 

содержания управленческой 

деятельности 

руководителей школы, 

направленной на 

дальнейшее развитие 

образовательного 

учреждения. Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

 Разработать (подобрать) учебные 

программы. 

Проведение педсоветов. 

 

  

  

  

 Директор, 

заместитель, 

учителя-

предметники 

 

  

  

  

 Работа 

учебного 

заведения в 

режиме 

развития 

 

  

  

  

  

СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Уровень 

структуры 

 

Содержание 
Субъекты 

управления 
Функции 

1 уровень 

  

  

  

  

Уровень 

директора – 

уровень 

стратегическо-

го управления 

  

Попечительский совет 

  

  

  

  

Определение стратегии развития 

школы, представление ее 

интересов в государственных и 

общественных инстанциях, 

несение ответственности за 

организацию жизнедеятельности 

школы, за создание 

благоприятных условий для ее 



  

  

  

2 уровень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 уровень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уровень 

стратегического 

управления 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Заместитель 

директора – 

уровень 

тактического 

управления 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Педсовет- 

коллективный орган 

управления 

  

  

  

  

  

  

Школьная 

конференция – высший 

коллективный орган 

управления в составе 

представителей 

педколлектива, 

родителей, учащихся, 

общественности 

  

  

 

 

 

Административный 

совет (заместитель по 

УВР) 

  

  

  

Методический совет – 

коллегиальный 

совещательный орган 

развития 

  

Решение вопросов, связанных с 

реализацией программы 

развития, рассмотрение 

проблем, подготовленных МС, 

административным советом, 

несет коллективную 

ответственность за принятое 

решение 

  

Проводится 1 раз в 2 года, 

принимает важнейшие решения 

по различным направлениям. В 

период между конференциями 

выступает Совет школы (решает 

вопросы внешкольной и 

внеклассной работы, горячего 

питания, развития материальной 

базы) 

  

Координирует деятельность 

администрации, подводит итоги 

и вносит необходимые 

коррективы в процесс 

реализации программы развития 

школы 

  

Руководит работой творческих 

групп учителей, ШМО,  является 

главным консультативным 

органом школы по вопросам 

научно-методического 

обеспечения УВП, 

инновационной деятельности 

коллектива, определяет 

содержание и организационные 

формы методической работы на 

текущий учебный год, 

утверждает планы и программы, 

координирует работу психолога, 

подотчетен педсовету 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  уровень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Уровень 

учителей, 

фукциональных 

служб – 

уровень 

оперативного 

управления 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Малый педсовет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам.директора по УВР 

  

  

  

  

  

  

  

Это совещание учителей-

единомышленников, 

объединенных решением одной 

педагогической задачи, 

требующей коллективных 

действий, он решает конкретные 

задачи, его деятельность 

координируется заместителем 

директора по УВП 

  

Осуществляет управление 

развитием и 

функционированием школы – 

организует связи с другими 

образовательными 

учреждениями, возглавляет 

работу МС, контролирует 

выполнение госстандартов, 

отслеживает уровень 

творческого развития, 

обученности и обучаемости уч-

ся, руководит работой ШМО, 

несет ответственность за 

организацию УВП в школе 

  

Организуют внеурочную 

воспитательную работу  с 

детьми, работу органов 

ученического самоуправления, 

контролируют состояние 

воспитательной работы в школе, 

отслеживают уровень 

воспитанности учащихся , 

работают с детьми, 

требующими  особого 

педагогического внимания, 

отвечают за связь с 

внешкольными учреждениями 

  

Вспомогательные службы, 

играющие важную роль в 

выполнении основных задач, 

направлений в  деятельности 



  

  

  

  

5  уровень 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

учащихся – 

уровень 

оперативного 

управления 

(соуправления) 

  

  

  

  

  

  

 Зам.директора по 

УВР,  

 ШМО, творческие 

группы учителей, 

педагогический 

консилиум, 

психологическая 

служба  

администрации и педколлектива 

школы (методическая работа, 

решение определенных 

воспитательных проблем, анализ 

образовательного 

процесса,  принятие решений о 

совместных действиях по 

решению отдельных проблем, 

профилактическая, 

психокоррекционная и 

консультативная работа) 

  

 

 

 

 

Предполагает курирование, 

направление, помощь, 

педагогическое руководство со 

стороны зам.директора по УВР, 

классных руководителей как 

создание условий для 

превращения ученика в субъект 

управления. 

  

  

Руководство учебно-воспитательным процессом: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Расширение и углубление знаний 

учащихся по предметам во внеурочное 

время: 

а) проведение предметных недель; 

б) анализ качества чтения учащихся; 

в) обсуждение педагогических 

наблюдений. 

  

 В теч.года 

До 15.11 

1 раз в четверть 

  

  

Зам.дир.по УВР 

  

 

2. Контроль за работой с отстающими 

учениками: 

 Во время 

посещения уроков 

 Зам.дир. по УВР, 

директор школы 



а) отражение в поурочных планах работы 

с отстающими учениками; 

б) собеседование с учениками 

(предметниками по работе с 

отстающими); 

в) при посещении уроков активный 

контроль направить на слабо успевающих. 

3. Собеседование с учителями по 

нормативным документам за последние 3 

года по преподаваемым предметам 

До 15.11 Зам.дир. по УВР 

4. Взять на учет слабоуспевающих в 1-9 кл. 

и 1-2 раза в месяц проводить 

собеседования по разделам программ с 

последующим анализом с учителем, 

преподающим предмет в 1-9 классах 

Постоянно Зам.дир. по УВР, 

директор школы 

5. Корректировка в составлении 

тематических планов 

До 10.09 Зам.дир. по УВР 

6. Организовать контроль и анализ 

соответствия оценки знаний учащихся 

критериям государственных программ 

В течение года Директор школы, 

зам.дир. по УВР 

7. Контроль за объемом домашних заданий и 

выполнением их учащимися 

В течение года Зам.дир. по УВР 

8. Использовать поощрения: 

а) объявлять благодарность за хорошую 

учебу и активное участие в общественной 

работе; 

б) направлять благодарственные письма 

родителям. 

  

1 раз в четверть 

Зам.дир. по УВР 

9. Организовывать консультации с 

родителями детей 7-летнего возраста для 

более эффективной подготовки детей к 

учебным занятиям 

2 раза в год Зам.дир. по УВР 

  

Методическое обеспечение выполнения программы. 

 Системообразующая идея программы: 
Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 
образовательного пространства. 



            Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, 
в которой учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической 
направленностью, умением создавать и обогащать культурно-информационную и 
предметно-развивающую среду, владеть разнообразными педагогическими 
технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании индивидуальности 
каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику. 
Цели методической работы. 
            1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в 
школе. 
            2.Повышение и совершенствование профессионального уровня 
педагогического коллектива. 
            3.Анализ результативности образовательного процесса. 
Задачи методической работы: 
Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 
Совершенствование планирования, 
Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 
Совершенствование аналитической деятельности; 
Активизация работы М/О; 
Совершенствование программ, 
Совершенствование информационного обеспечения; 
Направления МР: 
1.Организационное обеспечение научно – методической работы. 
2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 
3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 
4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 
5.Создание условий для развития способностей учащихся. 
  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 



— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
Обеспечение учебниками учащихся школы: 
Начальная школа –100 % 
Основная школа   - 100% 
Библиотека оборудована: столами (2) для читателей, стульями (11). На окнах – 
тюлевая штора. Вдоль стены стеллажи (4) для книг, шкаф (2) для хранения учебников, 
стол письменный (2), парта (1), книгохранилища нет. Библиотека оснащена 
компьютером (1), цветной принтер. 
Освещение библиотеки не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
Читальный зал библиотеки занимает совмещенное с абонементом помещение. 
Имеются 8 посадочных мест для работы с книгами. Помещение оборудовано 
стеллажами. Книжные выставки оформляются на стене. 
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 
Основными задачами библиотеки на 2013-2014 учебный год были: 
1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 
информационным ресурсам. 
2. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 
доведение ее до пользователя. 
3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогов 
школы. 
4. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 
5. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 
педагогов. 
6. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 
информационной культуры и культуры чтения. 
7. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. Основными 
направлениями деятельности библиотеки являются: 
1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 
учащимся в получении информации из библиотеки. 
2. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики. 
Основными функциями библиотеки являются: 
1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели школы. 



2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию. 
3. Культурная – принимать участие в организации мероприятий, воспитывающих 
культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 
учащихся. 
Показатели библиотечной статистики. 
Посещаемость – 12,9 
Всего учащихся в школе – 63 человека. 
В библиотеке выделены следующие группы пользователей: 

 учащиеся 1-4 классов (23 чел.): 
1 класс – 5 чел. 
2 класс – 9 чел. 
4 класс – 9 чел 

 учащиеся 5-8 классов (40 чел.): 
5 класс – 9 чел. 
7 класс – 14 чел. 
8 «а» класс – 8 чел. 
8 «б» класс – 9 чел 

 педагогические работники – 20 чел. 
 прочие – 2 чел. 

В библиотеке обслуживались всего 85 пользователей. Объём книговыдачи учебников 
составил 1623 экз. Объём книговыдачи художественной и методической литературы 
составил 867 книг. Число посещений за учебный год 1098 из них посещениеучеников - 
1016, учителей - 82 посещения. Таким образом, в среднем каждый ученик школы за 
год посетил библиотеку 16 раз, учитель – 4 раза. Посещаемость среди учащихся 
составила – 16,13, среди учителей – 4,1. Общая посещаемость – 12,9. Средняя дневная 
посещаемость – 6,45. 
Количество посещений библиотеки и книговыдача увеличилась по сравнению с 
прошлым годом. Причина состоит в том, что книжный фонд обновился. Это является 
основной причиной, так как детям интересно все новое, яркое, красочное. Кроме того 
установлено время посещения библиотеки каждым классом, которое проводится 
коллективно в присутствии воспитателя и каждый учащийся класса выбирает книгу и 
читает. 
Книгообеспеченность – 8,6 
Читаемость – 19,01 
Обращаемость – 1,19 
В течение всего учебного года высокую читательскую активность показали ученики 
1,2,4 классов. 
Фонд учебной литературы. 
Фонд учебников расположен в шкафу. Расстановка произведена по классам. По мере 
поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека 
учебников. Оформлен заказ на новые учебники на 2014-2015 учебный год. В 
формировании заказа участвовали библиотекарь, руководители МО и администрация 
школы. В начале учебного года по графику проходит выдача учебников и рабочих 
тетрадей по классам. Составлены справки по учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса школы. Фонд учебной литературы библиотеки к концу 2013-2014 
учебного года составляет 1057 экземпляров. 
 



 

 

 

 

 

 

 


