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1. Общие положения. 

 

1.1. Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  МАОУ 

«Школа № 59» (далее ― АООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.2. АООП разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Уставом МАОУ «Школа № 59». 

1.3. В АООП учтены специфика образовательного процесса МАОУ «Школа 

№ 59», образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса, особенности психофизического развития и возможности обучающихся 

школы. 

1.4. АООП определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего 

образования, его организационные и методические аспекты; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую 

реабилитацию для последующей интеграции в общество; 

- цели и задачи направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса. 

1.5. В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования, 
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общедоступность образования, адаптивность системы образования к особенностям 

развития и подготовки обучающихся и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение 

для решения практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо 

и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.6. Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 
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- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП образовательной 

организацией. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.7. Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

1.8. АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида (далее — ИПРА) в части создания 

специальных условий получения образования. 

 
 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

 

2.1. Целевой раздел. 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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- овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое),  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию их 

общественно-полезной деятельности, проведение спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведение спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

- Сроки реализации ФАООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

составляют (интеллектуальными нарушениями) 9-13 лет7. 

- В реализации АООП УО (вариант 1) может быть выделено два или три 

- этапа: 

- I этап - 1-4 классы и дополнительный класс; 

- II этап - 5-9 классы; 

- III этап - 10-12 классы. 

 Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого 

направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

- выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

- сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 

и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 
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формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками 

в урочное и внеурочное время; 

- обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра). 

 Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Цель третьего этапа реализации АООП УО направлены на углубленную трудовую 

подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственная отсталость» 

по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 

детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

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

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена  психическими  заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

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

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

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

для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  обусловлены  особенностями  их  высшей 
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нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

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

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

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

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

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

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у данной 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 
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трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно- 

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации 

учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 

или иной степени корригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

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

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует 

иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 
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Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с 

первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего 

- представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

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

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

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 
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точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

обучающиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

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

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

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию 

и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная  

и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями  межличностных  отношений  является:  высокая  конфликтность, 
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сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной 

или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

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

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей 

роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 

обучающегося с умственной отсталостью, учитывающего зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как 

задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

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

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям 

и способностям обучающегося. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но 

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

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, 

при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 
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продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода 

к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

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

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 
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Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

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

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану или на АООП 

(вариант 2). 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах 

(IV класс). 

. Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой "ь" (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
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выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

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

просмотренных радио- и телепередач. 

 Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа; 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 
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определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений; 

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

на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

педагогического работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического 

работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

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

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

 Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 
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текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

работника; 

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

помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания 

и языкового оформления; 

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

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
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установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам педагогического работника; 

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

педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

 Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического 

работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
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различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов); 

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

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 
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знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (XII класс). 

 Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные 

контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью педагогического 

работника), необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (70-90 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) повествовательного 

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания 

и языкового оформления для решения коммуникативных задач; 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с соблюдением 
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правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или 

личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 

педагогического работника); 

самостоятельное определение темы произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли 

произведения (части текста); 

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью 

педагогического работника) на основе готового плана после предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием 

слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью педагогического работника); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

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

опорой на контекст; 

знание наизусть одного (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и 

научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

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

схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 

собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов - описание, повествование, 

рассуждение (под руководством педагогического работника); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 
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нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

отбор языковых средств (с помощью педагогического работника), соответствующих типу 

текста и стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых 

задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов); 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов, участие в 

их обсуждении; 

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких 

по тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей 

точки зрения; 
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самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагогического работника) интересующей 

литературы; 

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс). 

 Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

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

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

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

измерении двумя мерами; 

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

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
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решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 

работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

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

фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

педагогического работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 Достаточный уровень: 

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

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

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

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

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

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

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
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знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

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

месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

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

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения (IX класс). 

. Минимальный уровень: 

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

в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

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

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

в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 



27  

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

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

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

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием 

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

эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

 Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

(проценту); 
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выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

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

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными 

ресурсами; 

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

необходимой информации; 

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

помощью инструментов ИКТ. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения (XII класс). 

. Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 
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знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений 

путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач; 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 
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решать учебные задачи с использованием общедоступных в образовательной 

организации средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации. 

 Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единицами и числовыми группами (по 

2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000, по 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной 

дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с 

помощью обратного арифметического действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и 

разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 
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решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач; 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в образовательной 

организации средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV 

класс). 

 Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
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называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

. Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

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

и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 
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проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец VI класса. 

 Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево 

леса); 

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

ископаемые); 

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

их значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

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

оценки педагогического работника. 

 Достаточный уровень: 

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

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагогического работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

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

кормовое растение, медонос, растение, цветущее летом); 
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называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

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

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

здорового образа жизни; 

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

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

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

адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

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

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

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

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

природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

выполнение совместно с учителем практических работ; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

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

доврачебной помощи). 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 
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владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

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

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

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

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

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

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

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

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

трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 
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ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

 Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

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

образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи, 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагогических работников, родителей 

(законных представителей) посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей); 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

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

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 
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понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

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

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени"; 

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

рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

 Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 
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некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

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

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее 

"легенду"; 
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знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Человек и общество" на конец обучения (XII класс). 

 Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

выполнение (под руководством педагогического работника) мелкого ремонта и 

обновление одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагогического работника) 

посредством обращения в торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание способов 

определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета; 

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для 

дальнейшего трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

знание названия страны, в которой мы живем, названий государственных символов 
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России; 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы; 

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагогического работника,), 

заполнение стандартных бланков. 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), обучающихся, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

 Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации, ведение конструктивного 

диалога с работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской помощи, 

государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения 

практически значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета, самостоятельный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, 

резюме, автобиография); 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция Российской 
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Федерации, гражданин); 

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти Российской 

Федерации; 

знание основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

знание основных изученных терминов и их определения; 

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения организаций, в которые следует обращаться для решения 

правовых вопросов; 

поиск информации в разных источниках. 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

обучающихся, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 

процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе. 

 Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

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

требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
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знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 
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передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

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

формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

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

изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

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

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 .Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

 Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

педагогического работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
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требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

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

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического 

работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

. Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
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позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

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

зависимости от погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

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

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством педагогического работника); 

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

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

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

числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

стоя, сидя, лёжа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 
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выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела); 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

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

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

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

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Физическая культура" на конец обучения (XII класс). 

 Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 



48  

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

педагогического работника) для организации индивидуального отдыха, укрепления 

здоровья, повышения уровня физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством педагогического 

работника), направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством педагогического работника); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством педагогического работника) в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 
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объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры 

и спорта в современном обществе (Олимпийское, Паралимпийское движение, 

Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной 

нормой; 

составление (под руководством педагогического работника) комплексов физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в 

группах (под контролем педагогического работника) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 
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выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с обучающимися при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок. 

Предметные результаты освоения предметной области "Физическая культура" 

дифференцируются в зависимости от психофизических особенностей обучающихся, их 

двигательных возможностей и особенностей сенсорной сферы. Предметные результаты 

для обучающихся с нарушениями слуха, зрения опорно-двигательного аппарата и 

расстройствами аутистического спектра имеют существенные различия и определяются с 

учетом нозологических и индивидуальных особенностей. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс). 

 Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

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

требований при работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

ручного труда; 

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

свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 
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владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков 

трудового обучения. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IX класс). 
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Минимальный уровень: 

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

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

производственными материалами; 

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

для работы; 

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

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

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

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

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

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

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

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

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

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на них; 
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комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

 Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

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

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической 

работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (XII класс). 

 Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
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санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; понимание и 

оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров и или) эталонов в быту, дома и в 

образовательной организации; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии 

с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

учет мнений обучающихся и педагогических работников при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений обучающихся; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 
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прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (например, 

выполнение обязанностей старосты класса); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности, способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 
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применения, сбора, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными)   компетенциями,   необходимыми   для   решения   практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 

Оценка личностных результатов. 
 
 

Показате

ли 

Критерии 

Осознание себя как гражданина 

России,

 сформированнос

ть гражданско-правовых знаний. 

Способность применять гражданско- 

правовые знания в практической 

деятельности. 

Сформированность уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Способность

 использова

ть обществоведческие знания в 

жизни. 

Сформированность

 адекватн

ых представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Способность адекватно рассуждать о 

себе, о своих возможностях, 

проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях. 
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Овладение  социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Выполнение правил личной гигиены, 

умение одеваться и ухаживать за 

одеждой и обувью, готовить пищу, 

ориентироваться в городе и в районе 

проживания, совершать покупки в 

магазине и аптеке, соблюдать 

гигиенические требования к жилому 

помещению,  пользоваться  

городским 

транспортом, обращаться в поликлинику. 

Овладение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми и 

 сверстниками, 

обращаться за помощью, правильно 

применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации, 

доброжелательно   

 относиться, 

сопереживать, 

 конструктивно 

взаимодействовать    с    
людьми; 
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 договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации. 

Осмысление социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей. 

Способность адекватно проявлять 

себя в различных местах пребывания, 

вести себя соответственно месту 

пребывания. Осознание себя как 

ученика, как члена 

семьи, одноклассника, друга. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, проявление 

социально значимых

 мотивов

 учебной 

деятельности. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями. 

Сформированность

 навык

ов сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Способность работы в группе и под 

руководством, участие в 

коллективных делах. Умение 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

Проявление

 эстетическ

их потребностей, ценностей и чувств. 

Способность адекватно 

эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

Проявление этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной

 отзывчивост

и, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Сформированность этических норм, 

принятых в обществе. Понимание 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об 

этических   нормах   и   

правилах 

поведения в современном обществе. 

Сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Сформированность понятий о 

безопасности, навыков трудовой 

деятельности. Готовность к 

безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
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основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы МАОУ «Школа № 59» включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, социального педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности 

к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного 

результата личностного развития. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. На 

основании сравнения показателей на начало учебного года и при подведении итогов 

на конец года экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной 

компетенции обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) за год по каждому показателю по следующей шкале: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнять его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем 

в форме характеристики личностного развития ребенка. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
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самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов МАОУ «Школа № 59» 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) балльная оценка свидетельствует о качестве 

усвоенных знаний. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: 

- соответствие/несоответствие науке и практике; 

- прочность усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /«неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

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

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов осуществляется по 4-балльной шкале: 

- 81 %-100 % правильно выполненных заданий - 5 баллов; 

- 51%-80 % правильно выполненных заданий - 4 балла; 

- 35%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла; 

- ниже 35 % - 2 балла. 

На основании проведенного анализа педагога, обследований и наблюдений 

специалистов группы сопровождения делается заключение, с которым знакомится 

родитель (законный представитель), о предполагаемых перспективах обучения 

школьника. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра отметок 

выбираются такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 
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обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 
 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

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

социальной жизни; 

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

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 

Содержательный раздел. 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения 

и конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации Программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 
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операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения в школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

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

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

 
 

8-9 классы. 

 

Личностные учебные действия. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
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живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

Коммуникативные учебные действия. 

Коммуникативные учебные действия представлены следующими умениями: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

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

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

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

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

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

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 
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который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

 

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов и коррекционных курсов. 

 
Образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит обучающихся к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе овладения 

каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся 

у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности 

в целом. 

 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи. 

 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи как учебные предметы 

являются ведущими, так как от их усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

письму и чтению обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности обусловлена трудностями 

овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 
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функций. 

Задачи обучения: 

- учить правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

- учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- формировать нравственные качества. 

Чтение и развитие речи. 

 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 

русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень 

требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной 

речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

Читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости 

и героизме русского народа. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым обучающиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух школьники 

учатся читать «про себя». 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно- 

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе 

с иллюстративным материалом как одному из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 
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лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение «про себя». 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. 

Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. 

 

Развитие устной речи. 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

 
 

Письмо и развитие речи. 

 

В 8-9 классах обучающимся даются элементарные сведения по грамматике, 

усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения 

к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 
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письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных 

навыков. Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике будет способствовать 

умственному и речевому развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Звуки и буквы. 

Фонетико-фонематические нарушения затрудняют овладение обучающимися 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

Звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, 

о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, 

непроизносимых и двойных и др. 

Школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием 

соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, 

а фонематическим, т.е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе 

обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова 

с согласными перед гласными. 

Слово. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов - названия предметов, действий, признаков. Дается понятие о 

родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть - корень. 

Предложение. 

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки школьников к 

жизни, к общению. 

Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения 

из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по 

картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны 

осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова 

расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов. 

Связная речь. 

Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной 

устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, 
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полно и последовательно весьма ограничены. Работа по развитию фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению 

построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

Графические навыки. 

У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования   которых   у   обучающихся   с   умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) часто бывают связаны с недостаточным 

развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа 

эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в 

списывании с рукописного и печатного текста. 

 

Письмо и развитие речи. 

8 класс. 

 

Повторение. 

Простое и сложное предложения. 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое 

предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами И, А, НО и 

без союзов. 

Слово. 

Состав слова. Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся 

к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с О и А (ОТ-, ДО-, ПО-, ПРО-, ЗА-. НА-), приставка 

ПЕРЕ-, единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (С-, В-,НАД-, ПОД-, ОТ-). 

Сложные слова. 

Образование сложных слов с соединительными гласными без соединительных 

гласных. 

Части речи. 

Имя существительное. 

Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имён существительных. Правописание падежей окончаний 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

Имя прилагательное. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их склонение и 

правописание. 
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Личные местоимения. 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. 

Значение глагола. Неопределённая форма глагола на –ТЬ, ЧЬ, -ТИ. Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения (на материале наиболее 

употребительных слов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, глаголов с –ТСЯ и – 

ТЬСЯ. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение. 

Простое предложение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные и второстепенные члены предложения. Простое 

предложение с однородными членами предложения. Знаки препинания при 

однородных членах. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами И, А, НО и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединёнными союзами 

И, А, НО со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами КОТОРЫЙ, КОГДА, ГДЕ, ЧТО, ЧТОБЫ, 

ПОТОМУ ЧТО. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

 

Связная речь. 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Сочинения по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему». «Чему научила 

меня школа»). Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо. Заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и др.). 

Заявление (о приёме на работу, об увольнении с работы, о материальной 

помощи и др.). Автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

 
 

Письмо и развитие речи. 

9 класс. 

 

Повторение. 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 
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Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. 

Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово. 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращённые слова. 

Имя существительное. 

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. 

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Личные местоимения. 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. 

Роль глагола в речи. Неопределённая форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголы с –ться и – 

тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Наречие. 

Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное. 

Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900, 200, 

300, 400, 90. 

Части речи. 

Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

Предложение. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространённые и нераспространённые, с однородными членами, 

обращение. 
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Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, но и без союзов, 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед 

ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе 

изучения всего программного материала по письму и развитию речи). 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо. Стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

 
 

Математика. 

8 класс. 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 500, 5000, 

50000; 25. 250, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при 

счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно 

(легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие 

случаи). 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более 

чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. 

Построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма 

смежных углов, углов треугольника; 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ним. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1кв.мм (1мм2), 

1кв.см (1см2), 1кв.дм (1дм2), 1кв.м (1м2), 1кв.км (1км2); их соотношения: 

1см2=100мм2, 1дм2=100см2, 1м2=100дм2, 1м2=10000см2, 1км2=1000000м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения: 1а=100 м2, 
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1га=100 а, 1га=10000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования. Выражение в 

десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: 2πℛ (С = πD), сектор, сегмент. Площадь круга: S = πr2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, 

треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно 

оси, центра симметрии. 

 
 

Математика. 

9 класс. 

 

Нумерация. 

Числа целые и дробные. Сравнение чисел. Чтение и запись чисел в пределах 

1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1000000. 

Десятичные дроби. 

Преобразование десятичных дробей. Сравнение дробей. Запись чисел, 

полученных при измерении величин десятичными дробями. Запись десятичных 

дробей целыми числами, полученными при измерении величин. Сложение, 

вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 

Проценты. 

Понятие о проценте. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. Нахождение 1% и числа по 1% и нескольких процентов 

числа. 

Обыкновенные и десятичные дроби. 

Образование и виды дробей. Замена десятичной дроби обыкновенной и 

наоборот. Дроби конечные и бесконечные. Математические выражения, 

содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида. 

Повторение. 

Нумерация. Все действия с целыми и дробными числами. 

Геометрический материал. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Объем. Обозначение: V. 

Единицы измерения объема. Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Геометрические фигуры и геометрические тела. 

 
 

История Отечества. 

8 класс. 

 

Единая Россия (конец ХV - начало ХVII в.) 
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Иван III Великий – глава единого государства Российского. Система 

государственного управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, 

приказы. Казна. Бояре – наместники и управление уездами. «Государево войско». 

Значение создания единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение 

Пскова, Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система 

управления. Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. 

Царский двор и его дворянское окружение. Система государственного 

управления при Иване IV Грозном. Земский Собор и Церковный собор. 

Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов Российского 

государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. 

Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война – попытка России завоевать 

выход к Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к 

Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения 

вольных людей – казаков. Их жизнь. Быт, традиции, система управления. 

Строительство сибирских городов. 

Быт  простых  и  знатных  людей  Российского государства  ХVI века. 

«Домострой».   Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва – столица Российского государства. Строительство нового 

Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь – колокол» и «Царь – 

пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в 

Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия – наследника 

царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. 

Восстание под предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. 

Освобождение страны от иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов – 

Михаил Федорович. Второй Романов – Алексей Михайлович Тишайший. Конец 

Смутного времени. Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Вольные казаки на 

царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при 

патриархе Филарете. Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах 

и монастырях. 

Избрание  патриарха  Никона  и  раскол в  Русской  православной  церкви. 

Протопоп Аввакум. Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав 

России народов в ХVII в. первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в ХVIII в. 
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Начало правления Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей, 

претендующей на царский престол. Стрелецкие  бунты. Потешные игры 

молодого  Петра.  Азовские  походы. «Великое  посольство»  Петра  I. 
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Создание российского флота и борьба Петра I к Балтийскому и Черному 

морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт – Петербурга. Создание 

регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл ХII и гетман 

Мазепа. Победа русского флота.  Окончание Северной войны. Гангутское 

сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», 

артиллерийских и инженерных школ. 

Петр I – первый российский император. Личность Петра I Великого. Указ о 

единонаследии. «Табель о рангах» - новый закон о государственной службе. 

Жизнь и быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском 

дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального 

управления. Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая 

реформы. Александр Меншиков – друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина – императрица – Екатерина 

I (вдова Петра I). Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за 

влияние на российский престол. Правление Петра II, Анны Иоанновны, Ивана 

Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. Императорский двор. 

Российская академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван 

Иванович Шувалов – покровитель просвещения, наук и искусства в Российском 

государстве. Основание в Москве первого Российского университета и 

Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: 

губернии, уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине II. Указ о 

свободном предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой 

век» российского дворянства – привилегированного сословия. «Жалованная 

грамота дворянству». Дворянский быт. 

Семилетняя война. Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. 

Работные люди и казаки. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Русско – турецкие войны второй половины ХVIII века. 

Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание 

графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под 

командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие 

родном городе, крае. 

История нашей страны в ХIХ веке. 

Россия в начале ХIХ века. Правление Павла I. Приход к власти 

Александра I. Указ «О вольных хлебопашцах» и реформа государственного 

управления. 

Начало Отечественной войны 1812 г. Нападение армии Наполеона на 

Россию. Михаил Илларионович Кутузов – главнокомандующий русской Армией, 

другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай -де- 

Толли. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. 
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Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. Формирование 

партизанских отрядов. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим 

Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель армии 

Наполеона. Память о героях отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I . Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце 

Федоре Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. 

Восстание  декабристов  на  Сенатской  площади  в  Санкт – Петербурге. 

Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 

Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 

государственного аппарата. Создание III отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине ХIХ века. Живопись, 

архитектура, литература. Великий русский композитор – М.И.Глинка. «История 

государства Российского Н.М.Карамзина. Великий русский поэт А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и великие 

географические открытия в первой половине ХIХ века. Изобретение П.Л. 

Шиллингом телеграфа. 

Появление первого в России паровоза – изобретение братьев Е. и 

М.Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством 

И.Ф.Крузенштерна  и Ф.Ф.Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853 –1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург 

Н.И.Пирогов. Основные итоги Крымской войны. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. 

Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: 

земская реформа, введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской 

повинности. Противостояние реформам Александра II. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, 

заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов 

С.Ю.Витте. Увеличение торговли с другими государствами. Развитие 

российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 

Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХIХ века. Создание первого 

российского летательного аппарата А.Ф.Можайским. Изобретение электрической 

лампочки П.Н.Яблочковым и первого радио А.С.Поповым. «История 

государства Российского» С.М.Соловьева и В.О.Ключевского. 

Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н.Толстой. Русский 

путешественник Н.М.Пржевальский. Великий русский композитор 

П.И.Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы – меценаты: П.М.Третьяков, 

С.И.Мамонтов. 

Быт простых россиян в ХIХ веке: городская интеллигенция, рабочие, 

крестьяне. 
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История Отечества. 

9 класс. 

 

Россия в начале ХХ века. 

Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале ХХ века. 

Стачки и забастовки рабочих, организация революционерами митингов и 

демонстраций. 

Русско – японская война 1904 – 1905 годов. Оборона Порт – Артура под 

руководством адмирала С.О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». 

Цусимское сражение. Причины поражения России  в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. 

Московское вооруженное восстание. Появление первых политических 

партий в России. Лидеры первых политических партий В.М.Чернов (эсеры), 

П.Н.Милюков (кадеты), В.И.Ульянов (Ленин) (большевики), Ю.О.Мартов 

(меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября 1905 года. 

Утверждение Конституции – Основного закона Российской империи. Созыв 

Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые. 

Реформы П.А.Столыпина и их итоги. «Серебряный век» русской культуры. 

Выдающийся писатель ХХв. А.М.Горький. Объединение художников «Мир 

искусства». Выдающийся русский художник В.А.Серов. Знаменитая русская 

певица А.В.Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых 

кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и 

самоотверженность русских солдат. Череда  побед и поражений  русской 

армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А.Брусилова. 

Подвиг летчика Нестерова.  Экономическое положение в стране во время 

Первой мировой войны.   Отношение народа к войне. 

Россия в 1917 – 1920 годах. 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное 

правительство во главе с А.Ф.Керенским. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. 

Образование большевистского правительства – Совета Народных Комиссаров. 

Принятие первых декретов советской власти. Установление Советской власти в 

стране и образование нового государства – Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики - РСФСР. Система Государственного управления в 

РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 г. Учреждение новых символов 

государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. Начало Гражданской войны 

и иностранной военной  интервенции. Борьба  между  «красными»  и  «белыми». 

«Белое» движение и его лидеры: А.И.Деникин, П.В.Врангель, Н.Н.Юденич, 

А.В.Колчак,   Л.Г.Корнилов.   «Красные». Создание   Красной   армии. 
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Командиры Красной армии: М.Н.Тухачевский, М.В.Фрунзе, С.М.Буденый, 

В.И.Чапаев. Отношение к ним различных слоев населения. 

Крестьянская война против «белых» и «красных». «Зеленые» и 

повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: 

«военный коммунизм». 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. 

Безработица, голод и разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение 

Советской власти к Русской православной церкви. Создание первых 

политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и пионеры. 

Советская Россия – СССР в 20-30-е годы ХХ века. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической 

политике (нэп) в стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей 

экономической политики Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. 

Крестьяне – единоличники. Появление новых владельцев предприятий, 

магазинов и ресторанов – нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. 

Положительные и отрицательные результаты нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. 

Положение народов советской страны. Система власти СССР. 

Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И.Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И.В.Сталина. Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые 

пятилетние планы. Стройки первых пятилеток: Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, 

Комсомольск на Амуре и др. Рабочий класс, его роль в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. Советские заключенные на стройках 

пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное 

осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. Массовые репрессии. ГУЛаг. 

Новая Конституция страны 1936г. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20 

– 40-х годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные 

открытия (И.П.Павлов, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, С.В.Лебедев, 

Н.Е.Жуковский, К.Э.Циолковский, Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин). Знаменитая 

советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель 

М.А.Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 
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СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Развитие военной промышленности страны. 

Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. 

Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 

1939 – 1940 годов, ее итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии.   Начало Второй мировой 

войны, нападение германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка 

гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков 

по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание Государственного 

комитета обороны.  Первые неудачи советской армии. Героическая защита 

городов на пути отступления советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны 

Москвы Г.К.Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. 

Контрнаступление советских войск под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». 

Создание новых вооружений советскими военными конструкторами: самолеты 

Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка «Катюша», танк Т-34. 

Продовольственная проблема в начале войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города – герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская 

битва. Советские генералы В.И.Чуйков и М.С.Шумилов. 

Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и 

героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции.  Открытие второго фронта в 

конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской 

территории и на территории европейских государств. Сражение за Берлин. 

Капитуляция германии. День Победы – 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой 

войны. Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и 

трагические уроки войны. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной 

жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных 

отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И.В.Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после 

смерти Сталина. Приход к власти Н.С.Хрущева. Освоение целины. Жилищное 

строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления 

Н.С.Хрущева. 



80  

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной 

энергии.    Выдающийся  советский  ученый  И.В.Курчатов. 

Строительство атомного ледокола «Ленин» и атомных станций. Появление 

первых телевизоров и ЭВМ. 

Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая 

женщина - космонавт В.В.Терешкова. 

Хрущевская «оттепель». Творчество А.И.Солженицына. Международный 

фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая  и  социальная  политика  Л.И.Брежнева.  Эпоха  «застоя». 

Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». 

Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского 

Союза в 70 –е годы. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой 

земле. 

ХVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура и 

интеллигенция. 

Правозащитник А.Д.Сахаров. Выдающийся актер и певец В.Высоцкий. 

Высылка из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за 

границу: М.Ростропович, Г.Вишневская, И.Бродский, Р.Нуриев, В.Аксенов, 

В.Войнович, А.Галич, А.Тарковский и др. Жизнь и быт советских людей в 70-е - 

начале 80-х годов ХХ века. 

Борьба за власть после смерти Л.И.Брежнева. Приход к власти М.С. 

Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической 

сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка 

государственного управления  и  реформы в  экономике. 

Избрание первого президента СССР М.С.Горбачева. Обострение 

межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Образование суверенной 

России. Первый президент России Б.Н.Ельцин. ГКЧП - попытка Военного 

переворота в 1991 г. 

Новая Россия в 1991 – 2003 годах. 

Экономические реформы Б.Н.Ельцина. Реформа государственного 

управления. Принятие новой Конституции России в 1993 году и избрание 

Государственной Думы. Система государственного управления Российской 

Федерации по Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических 

и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 года.  Второй президент России – 

В.В.Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы ХХ века. Выдающийся ученый - 

физик Ж.И.Алферов. Строительство Международной космической станции. 

Русская православная церковь в новой России. 

Литература и искусство во второй половине ХХ века. Современное 

состояние культуры и образования в стране. 
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Биология. 

8 класс. 

 

Животные. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Значение животных в народном 

хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви. Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого 

червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя 

в почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. Круглые 

черви - паразиты человека (глиста). Аскариды – возбудители глистных заболеваний. 

Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями. 

Насекомые. Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание 

насекомых. Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Внешний вид насекомых. Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная 

плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, 

питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими 

насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры 

борьбы с вредными насекомыми. Пчела, тутовый шелкопряд- полезные в 

хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, 

питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. 

Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном 

хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от 

шелкопряда. 

Демонстрация: живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых. 

Экскурсия: в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания - водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Демонстрация 

живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. 

Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия 

от рыб по строению, образу жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего 

строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. Демонстрация живой 

лягушки или влажного препарата. 
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Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение- 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Демонстрация 

влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: 

большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей 

(голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. 

Значение и охрана птиц. Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца 

курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, 

уток на птицефермах. Птицеводство. Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, 

фильмов о птицах. Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Места обитания. 

Приспособленность к условиям жизни. Общие признаки. Внешнее строение 

млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. Скелет 

млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. Мышцы. Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной 

мозг, нервы. Значение. Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, выделения. Демонстрация скелета млекопитающего, 

чучел, влажных препаратов. Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки 

грызунов. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. 

Образ жизни, питание, размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана белок и бобров. Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц- 

русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и 

различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев 

и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Разведение домашних кроликов. Значение 

кролиководства в народном хозяйстве. Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, 

рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и отличительные особенности 

каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. 

Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. Пушные хищные звери: куница, лисица, 

соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. 

Разведение норки на зверофермах. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за 

ними. Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие 

признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение 

и значение. Охрана морских зверей. Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки 

китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. 

Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные. Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. 

Особенности внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи - всеядные 

животные. Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности 

строения, передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. Приматы. Общая 
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характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. Внешний 

вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие. Корова. Внешнее строение. 

Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. Современные 

животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения 

и питания овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. 

Содержание овец: зимнее - на фермах и летнее – на пастбищах. Круглогодовое 

содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. Верблюд. Особенности внешнего строения – 

приспособленность к засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. 

Значение верблюда в хозяйстве человека. Северный олень. Особенности строения – 

приспособленность к суровым северным условиям жизни. Особенности питания. 

Значение северного оленя в народном хозяйстве. Домашняя свинья. Внешнее 

строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Значение 

свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 

свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание 

жеребят. 

 
 

Биология. 

9 класс. 

 

Введение. 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о 

млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека. 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении 

клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы 

чувств). Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и 

строение костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и 

прокаленных костей. 
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Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови 

(клетки красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. 

Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение 

крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды (а через кровеносную систему - на весь организм). Демонстрация 

влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы: микроскопическое строение крови, подсчет частоты 

пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, 

прыжки, бег). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. 

Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через 

воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы 

дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом 

воздухе. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. 

Пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, 

желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и 

глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

- обнаружение крахмала в хлебе и картофеле; 

- обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке; 

- действие слюны на крахмал; 

- действие желудочного сока на белки. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение 

почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом 

и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и 

головной мозг, нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на 

нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа 

зрения. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

обоняния и вкуса. Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. Система 

здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. Здоровье человека и 

современное общество (окружающая среда). 
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География. 

8 класс. 

 
География материков и океанов. 

Введение. Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и 

части света на глобусе и карте. 

Мировой океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий 

океан. Индийский океан. Современное изучение Мирового океана. 

Практические работы. Обозначение океанов на контурной карте полушарий 

в рабочей тетради на печатной основе. Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

Материки и части света. 

Африка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный 

и животный мир пустынь. Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, 

Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская 

республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных. 

Австралия. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки 

и озера. Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных. 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды. Обобщающий урок. 

Практические работы. Обозначение на контуре в тетради океанов, 

омывающих Антарктиду, Южного полюса. Зарисовки птиц и животных 

Антарктиды. 

Америка. Открытие Америки. 

Северная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, 

климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных. 

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических 

лесов. Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир 

саванн, степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, 

Перу или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. Часть света - Америка. 



86  

Практические работы. Обозначение на контурной карте географических 

объектов, указанных в номенклатуре. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных. 

Евразия. Общая характеристика материка. Географическое положение. 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского 

океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые 

Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки 

и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов 

Европы и Азии. Обобщающий урок. 

Практические ра6оты. Обозначение на контурной карте морей, заливов, 

островов, полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре. Проведение 

на контурной карте условной границы между Европой и Азией. Запись в тетради 

названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура. 

Африка. Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, 

полуостров Сомали, пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, 

Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия. Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и 

Новая Гвинея, река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида. Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка. Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. 

Острова Гренландия, Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, 

горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные 

государства. 

Южная Америка. Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная 

Земля, Панамский канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, 

Магелланов пролив. Изученные государства. 

Евразия. Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно- 

Сибирское, Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, 

Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. Заливы: Бенгальский, 

Персидский. Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, 

Сахалин. Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, 

Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. Горы: Альпы, 

Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, 

Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. Озера: 

Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: Гоби, Каракум, 

Кызылкум. 
 

География. 

9 класс. 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. 

Европа. 
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Западная Европа. Великобритания (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия (Австрийская 

Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа. Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия 

(Итальянская Республика). Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа. Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство 

Швеция). Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. 

Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия. 

Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан 

(Республика Узбекистан). Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская 

Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия. Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика 

Ирак). Иран (Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика 

Афганистан). 

Южная Азия. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия. Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея 

(Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам 

(Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или 

другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение). Границы России. Россия (Российская Федерация) - 

крупнейшее государство Евразии. Административное деление России. Столица, 

крупные города России. Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте государств Евразии 

и их столиц. Нанесение границы Европы и Азии. 

Свой край. История возникновения нашего края. Географическое положение. 

Границы. Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы. Полезные ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. 

Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный мир (деревья, 

кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, 

лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. Животный 

мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый 

браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. Население нашего края (области). Национальный состав. 

Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 
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Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, 

животноводство). Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. Наш город. 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Практические работы. Обозначение условными знаками на контурной карте 

своей области месторождений полезных ископаемых. Обозначение на контурной 

карте России своей области. Обозначение на контурной карте области природных 

зон. Зарисовки и подписи растений и животных, занесенных в Красную книгу 

области. Запись в тетради названий местных водоемов, форм земной поверхности, 

фамилий известных людей края. 

Географическая номенклатура. 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 

Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, 

Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, 

Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, 

Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, 

Россия. 

 

Физкультура. 

 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в 

обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе 

обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие 

принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических 

и психолого-физиологических теорий. 

Учителю физической культуры необходимо разбираться в структуре дефекта 

ребенка; знать причины; уровень развития двигательных возможностей; характер 

двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные игры. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся при 

температуре не ниже 12°С. При проведении уроков по лыжной подготовке особое 
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внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране 

здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются учителем в 

графике распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в 

поурочных планах. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры является 

широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке 

со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

В целях контроля два раза в год (в сентябре и мае) проводится учет 

двигательных возможностей и подготовленности обучающихся по бегу на 30 м, 

прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физкультура» определяется в зависимости от степени 

овладения обучающимися двигательными умениями (качество) и результатом, 

строго индивидуально. 

Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями. 

Продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и 

может включать в себя как ранее разученные «тематические комплексы 

упражнений, так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались 

значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали 

ярко выраженных эмоциональных напряжений. 

В основной части урока необходимо выделить образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части урока 

включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в 

зависимости от объёма учебного материала его продолжительность может 

составлять от 3-4 минут до 10-12 минут. Двигательный компонент представлен 

обучением двигательным действиям и развитием физических качеств. При 

разработке содержания двигательного компонента необходимо включить 

обязательную разминку, которая по своему характеру должна соотноситься с 

поставленными педагогическими задачами. 

Продолжительность заключительной части урока зависит от суммарной 

величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Программа  состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». 

 
Знания о физической культуре. 

Активный отдых во внеурочное время и его значение для здоровья. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. 
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Физическое совершенствование. 

Легкая атлетика. 

Ходьба. Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание 

различных видов ходьбы. 

Бег. Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 сек. Челночный бег 

(3х10 м). Бег с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. Отработка 

навыков ходьбы и бега. 

Прыжки. Прыжки с ноги на ногу до 20 м. Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с разбега на результат. 

Метание. Метание мячей в цель и на дальность. Совершенствование техники 

прыжков и метания. 

Гимнастика. Строевые упражнения (поворот кругом на месте, расчет на 

«первый – второй», перестроение из одной шеренги в две и наоборот, перестроение 

из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом). 

Элементы акробатических упражнений. Кувырок назад. Комбинация из 

кувырков. «Мостик». 

Лазанье. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую 

скамейку. Лазанье по канату произвольным способом. Перелезание через бревно, 

козла. 

Висы и упоры. Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с 

раскачиванием. Подтягивание в висе на канате. 

Равновесие. Ходьба по наклонной доске. Расхождение вдвоем поворотом при 

встрече на полу и на гимнастической скамейке. Равновесие «ласточка». Ходьба по 

гимнастическому бревну высотой 60 см. 

Опорные прыжки. Опорный прыжок через козла: наскок в упор на колени, 

соскок с поворотом направо, налево с опорой на руку; в упор на колени, упор 

присев, соскок прогнувшись. Отработка техники опорного прыжка через козла. 

ОРУ без предметов и с предметами (с гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, скакалками, набивными мячами). 

Лыжная подготовка. Выполнение строевых команд. Ознакомление с 

попеременным двухшажным ходом. Подъем «елочкой», «лесенкой». Спуски в 

средней стойке. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

Коррекционные упражнения. Построение в шеренгу, колонну с изменением 

места построения. Ходьба по ориентирам; по двум параллельно поставленным 

скамейкам. Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем и без 

контроля зрения. Броски мяча в стену с отскоком его в обозначенное место. 

Подвижные игры. Игры с элементами ОРУ: «Светофор», «Фигуры», «День и 

ночь». Игры с бегом и прыжками: «Кто обгонит?», «Пустое место», «Волк во рву». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Подвижная цель», «Обгони мяч». Игры на 

развитие равновесия: «Лабиринт», «Сороконожка». 

Понятие эстафета круговая. Круговая эстафета. 
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Профессионально-трудовое обучение. 

 

Профессионально-трудовое обучение включает учебные программы по 

столярному, слесарному, швейному делу, цветоводству и декоративному 

садоводству. По построению и объему учебного материала программы являются 

базовыми. Возможность овладения профессией обучающимися во многом зависит 

от состояния проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными 

направлениями для учителя служат повышение уровня познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой 

деятельности. Последнее предполагает формирование у обучающихся необходимого 

объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений 

происходит путем планомерного сокращения помощи обучающимся в умственных и 

перцептивных (воспринимающих) действиях. 

В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении 

ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного 

результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, 

наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании заключается в групповом 

обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем 

последовательности ее выполнения, в применении демонстрационных 

технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана работы и во 

время самой работы обучающихся. Результативность самоконтроля обеспечивается 

за счет полноты и точности сформированного у обучающихся образа конечного и 

промежуточных результатов работы, а также за счет формирования контрольно- 

измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю перейти от 

развернутой помощи обучающимся к краткому инструктажу. 

Основные пути повышения качества работы обучающихся: 

- создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид; 

- обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе 

эффективной технологии; 

- достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

обучающихся. 

Для эффективного обучения необходимо проводить систематическое изучение 

динамики развития трудовых способностей. Одним из способов решения этой 

задачи служат самостоятельные практические работы обучающихся в конце каждой 

учебной четверти. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с 

другими методами наблюдения за ребенком, позволяют выявить сильные и слабые 

стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить задачи исправления 

присущих им недостатков. 

Определение времени, необходимого на отработку содержания программной 

темы, определяет учитель исходя из возможностей конкретной учебно-трудовой 

группы и материально-технического обеспечения мастерской. При этом в 8-9 

классах на практическое повторение целесообразно отводить приблизительно 50% 

учебного времени. 
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Столярное дело. 

 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении 

программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенного ввода нового. В процессе обучения школьники знакомятся с 

разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением 

деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными 

инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, 

красители. 

Составление и чтение чертежей, планирование последовательности 

выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также 

входят в программу обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка столярного 

изделия»). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Для успешного обучения по данной программе школа имеет хорошо 

оснащенную столярную мастерскую, в достаточном наличии образцы-эталоны во 

всех классах. 

 

Столярное дело. 

8 класс. 

 

Теоретические сведения. 

Заделка пороков и дефектов древесины. 

Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты 

обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному 

составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). 

Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство 

механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно- 

пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной 

работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего 

места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных 

и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с 

предварительным сверлением. 

Пиломатериалы. 

Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и 

обмер, стоимость. 

Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван- 

кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. 

Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного 
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чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. 

Ярунок: назначение, применение. 

Токарные работы. 

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование 

нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. 

Материал для изготовления. Расположение годичных колец на торцах колодки. 

Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Представление о процессе резания древесины. 

Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды 

резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 

древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих 

инструментов. 

Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). 

Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость 

времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения 

сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Ремонт столярного изделия. 

Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, 

виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Безопасность труда во время столярных работ. 

Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). 

Причины травм: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от 

травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 

Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, 

отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и 

шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, 

полкодержатель, петля: виды, назначение. 
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Практические работы. 

Упражнения в определении пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов 

заделки на материалоотходах. 

Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. 

Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Упражнения в определении вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия. 

Изготовление табурета, аптечки. 

Упражнения в определении вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу. 

Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных 

и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Изготовление разметочного инструмента. 

Упражнения в проверке состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины 

твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. 

Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. 

Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия- 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Изготовление строгального инструмента. 

Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. 

Обработка и подгонка клина. 

Изготовление столярно-мебельного изделия. 

Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление 

деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Ремонт столярного изделия. 

Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных 

деталей. 

Упражнения в определении названий крепежных изделий и мебельной 

фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Изготовление крепежных изделий. 



95  

Столярное дело. 

9 класс. 

 

Теоретические сведения. 

Художественная отделка столярного изделия. 

Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура 

разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на 

фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности в столярной мастерской. Причины 

возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. 

Использование первичных средств для пожаротушения. 

Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по 

способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, 

брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, 

фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, 

гребень, паз. 

Трудовое законодательство. 

Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с 

работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности 

рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды 

оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы 

для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия 

молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 

предприятии. 

Плотничные работы. 

Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: 

организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и 

правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и 

клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска 

бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение 

бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, 

наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска 

(делянки) в щит. 

Правила техники безопасности при изготовлении строительных конструкций. 

Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 

Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 
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планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: 

назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и 

щиты: назначение, технические условия применения. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 

Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования 

к качеству выполнения. Понятия «черновая» и «чистовая заготовки». 

Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, 

лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности 

шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в 

шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. 

Облицовка пленками. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 

Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки 

переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к 

деталям, изготовление в производственных условиях. 

Столярные и плотничные ремонтные работы. 

Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и 

устранения. Правила техники безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, 

ремонт и замена деталей. 

Изоляционные и смазочные материалы. 

Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные 

плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые 

плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для 

консервирования металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные 

материалы. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 

Механизация    и    автоматизация    столярных    работ.    Универсальные 
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электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация 

облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для 

сборки столярных изделий. 

Изготовление секционной мебели. 

Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы 

и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение 

стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, 

фиксации и запирания дверей. 

Заточка стамески и долота. 

Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды 

абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при 

затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), 

свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение качества 

клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. 

Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. Определение вида 

клея по внешнему виду и запаху. 

 

Практические работы. 

Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу 

геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Изготовление моделей мебели. 

Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». 

Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 

Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. 

Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций. 

Изготовление терки, гладилки. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. 

Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание 

шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и 

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Изготовление оконного блока. 

Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и 

изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка 

изделий на клею. 
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Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление 

дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. 

Проверка качества работы. 

Изготовление секционной мебели. 

Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка 

и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности 

заточки. 

 
 

Слесарное дело. 

8 класс. 

 

Теоретические сведения. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ. 

Изучение чертежей деталей. Технические требования к изделию. Брак при 

изготовлении деталей и при сборке. 

Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. 

Сохранение кисти. Правила безопасной работы при окраске изделия. 

Сверление и зенкование. 

Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение лапки, 

ленточек и поперечной кромки, углы резания. Сверла с пластинками из твердых 

сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: назначение, применение. 

Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в производственных 

условиях. Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: 

назначение, устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с 

электродрелью. 

Изготовление профильного шаблона. 

Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и минуты. 

Универсальный угломер: назначение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, 

применение. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали. 

Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных и цветных 

металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, 

контакт с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от 

коррозии. Устойчивые и неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, 

эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-распылители, 

шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали. 

Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы. Элемент 

окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы 

хорд для деления окружности на равные части. 

Фрезерование. 
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Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: назначение станка, 

устройство, органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, 

переключение скоростей, виды фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая, 

отрезная), лимбы продольной и поперечной подачи, оправка с набором колец, 

приспособление для закрепления детали, режим резания, техника безопасности, 

правила чистки и смазки. 

Сплавы металлов и термическая обработка стали. 

Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и др.). 

Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость свойств 

от содержания углерода. Чугун: состав, структура. 

Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения. 

Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, коническая), элементы 

(фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 

Обозначение разреза и сечения на чертеже. 

Жестяницкие работы. 

Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и фальцевые швы. 

Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, 

конструкции (одинарный, одинарный угловой – донный), технические требования, 

фальцмейсель и оправка для осаживания. Паяние мягким припоем. 

Электропаяльник: устройство, применение. Припой: назначение, виды. Флюсы: 

назначение, виды. Правила техники безопасности и гигиены при паянии. 

Обработка металла без снятия стружки. 

Применение литья в промышленности. Общее представление о литейном 

производстве. Наиболее распространенные в литейном деле металлы: виды (чугун, 

сталь, алюминий, бронза), литейные свойства. Обработка металлов давлением: виды 

(ковка, горячая и холодная, штамповка, прокатка, волочение), применение. Виды 

профилей проката. 

Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. 

Газовая сварка и резка металла. Виды слесарной обработки отливок, поверхностей 

деталей после сварки и резки. 

Простейший ремонт электронагревательного прибора. 

Применение электричества в технике и быту. Источники постоянного 

электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие 

«сила», «напряжение» и «сопротивление тока». Принципиальная схема 

прохождения тока в электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. 

Соответствие приемника тока напряжению в электросети. Требования к изоляции 

проводника тока. Типичные неисправности в электроприборе: обрыв цепи, 

замыкание на корпус, подгорание мест соединения токоведущих частей, 

механические неисправности (износ винтовых соединений, поломка ручек). Приемы 

проверки электрической цепи в приборе. Действие электрического тока на организм 

человека. Первая помощь при поражении электротоком. 

Изготовление контрольных инструментов. Угольник контрольный. Линейка 

лекальная. 
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Контрольно-измерительный инструмент повышенной точности: виды, 

устройства. Использование нониуса при измерении. Притирочные материалы: 

назначение, виды. 

Личная гигиена рабочего на производстве. 

Значение личной гигиены на производстве. Быстрое наступление усталости: 

причины (недостаточный отдых перед работой, неправильная поза работающего, 

нерациональные приемы труда, отсутствие перерывов в работе для отдыха, 

заболевание), влияние курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль 

физической культуры и закаливания. Рациональная организация питания. Средства 

защиты при работе с едкими и быстролетучими веществами (щелочами, красками). 

Основные виды обработки металла резанием. 

Группы металлорежущих станков: токарные, сверлильные, шлифовальные, 

фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых на станках каждой группы. 

Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, шлифовальный круг), общий 

принцип работы. Обычные станки, полуавтоматы, автоматические линии. Основные 

движения рабочих органов станков: движение резания и движение подачи. Виды 

движений: прямолинейное и криволинейное, вращательное и поступательное. 

Правила безопасности на территории завода, цеха. 

 

Практические работы. 

Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль деталей. 

Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. 

Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих отверстий и отверстий с 

уступами. Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление отверстий 

электродрелью. 

Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. Установка малки 

на заданный угол. Измерение и разметка углов по универсальному угломеру. 

Опиливание по разметке без накернивания контуров деталей. Маркировка 

шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и 

пастами. Покрытие деталей красками. 

Изготовление рамки для садовой пилы, ножовочного станка, металлического 

рубанка. 

Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд. 

Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. 

Разметка с помощью штангенрейсмуса. 

Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также 

оправки для гибки проволоки. 

Разметка криволинейной поверхности. Подбор напильников. Опиливание 

цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном положении 

заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при 

сопряжении плоскости с цилиндрической и конической поверхностью. 

Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 
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Разметка развертки по шаблону и чертежу. Выполнение фальцевых швов. 

Окраска выполненных изделий. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. 

Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Определение припуска на доводку. Проверка формы изделия после закалки. 

Доводка и притирка абразивными материалами. 

 
 

Слесарное дело. 

9 класс. 

Теоретические сведения. 

 

Организация труда и производства на машиностроительном заводе. 

Машиностроительный завод: этапы производственного процесса (подготовка 

производства, получение материалов, изготовление и обработка заготовок, 

изготовление деталей, сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание 

готовой продукции, упаковка, транспортировка), структура. Цех – основное звено 

производства. Основные и вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. 

Заводоуправление. 

Понятия «массовое», «серийное» и «индивидуальное производство», «норма 

времени» (время на выполнение данной операции), «норма выработки» (количество 

готовой продукции в единицу времени). Виды предприятий: государственное, 

акционерное, частное. 

Пригонка плоского шарнира. 

Назначение припасовки деталей. Использование в технике точного 

сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. Припасовка одной детали по 

готовой второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка проймы по 

готовой детали. 

Заточка инструмента. 

Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого металла. 

Требования к форме затачиваемой грани. Устройство электроточила. Абразивные 

инструменты и материалы: виды (шлифовальные круги, бруски, шкурки, порошки и 

пасты), сравнение по твердости, зернистости абразивного материала и связке. 

Действие шлифовального круга на металл. Причины «засаливания» круга. 

Нагревание затачиваемого инструмента: причины и следствия. Правила безопасной 

работы на электроточиле. 

Правила техники безопасности на территории и в цехах 

машиностроительного завода. 

Внутризаводской и внутрицеховой транспорт: предупредительные сигналы, 

указатели и надписи о безопасности движения. Меры безопасности при 

использовании грузоподъемного устройства. Правила электробезопасности. 

Документация по технике безопасности базового предприятия. 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. 

Утомляемость в процессе работы. Переутомления, признаки и способы 

предупреждения. Значение рационального режима труда и отдыха, занятий спортом 
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для повышения работоспособности. Требования к состоянию рабочей одежды. 

Правила гигиены и режим питания. Требования к освещению рабочих мест и 

вентиляции производственных помещений. 

Инфекционные заболевания: виды, пути распространения, предупреждение. 

Кожно-гнойничковые заболевания: виды, причины (мелкие травмы и 

нарушения правил гигиены). 

Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние дыхательные пути и 

организм в целом. Влияние шума и вибрации на организм человека. Заболевания, 

возникающие от действия пыли. Травмы глаз: причины, меры предупреждения. 

Поражение электрическим током: последствия, меры защиты. Первая доврачебная 

помощь при порезах, ушибе, переломе, электротравме, отравлении, кровотечении. 

 Санитарно–технические работы. 

Профессия монтажника и ремонтника внутренних санитарно-технических 

систем и оборудования. Общее представление об источниках водоснабжения и 

внутреннем водопроводе. 

Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в санитарно- 

технических работах. Размеры стальных труб. Понятие «условный проход». Трубная 

резьба: назначение, применение. Требования к резьбовым трубным соединениям. 

Инструменты и приспособления для нарезания цилиндрической трубной резьбы: 

метчики, плашки, клуппы. Санитарно-техническая система в жилом доме: 

неисправности, ремонт. Водоразборная, туалетная и смесительная арматура: краны 

(водоразборные, туалетные), смесители для умывальников, вентили керамические, 

трубы пластиковые, герметики. Санитарные приборы и приемники: умывальники, 

раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-монтажный инструмент: ключи 

трубные рычажные, пассатижи, электродрель. Уплотнительный материал, 

применяемый при соединении труб на резьбе. Правила техники безопасности при 

выполнении санитарно-технических работ. Направления развития современных 

санитарно- технических систем и приборов. 

Состав машины и виды соединений деталей в машине. 

Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. Наиболее распространенные 

детали машин: вал, ось, зубчатое, колесо, шкив, фланец, кронштейн, втулка, болт, 

винт, гайка и др. Сборочная единица машины. Подвижное и неподвижное, 

разъемное и неразъемное соединения. Неподвижное разъемное соединение: 

резьбовое, шпоночное, шлицевое, клиновое. Неподвижное неразъемное соединение: 

сварное, заклепочное, выполненные с помощью запрессования, паяния. Подвижное 

разъемное соединение: выполненное с помощью подшипников, зубьев колес 

зубчатых передач, опорных поверхностей (станин, направляющих и т.п.). 

Сборка неподвижного соединения. 

Сборка резьбовых соединений. Диаметральный зазор болтового соединения в 

обычных и ответственных сопряжениях. Соединение с помощью резьбовой 

шпильки. Брак в резьбовом соединении (дефект резьбы, перекос гайки). Ручной 

инструмент для сборки резьбовых соединений. Гаечный ключ: открытый,  

накладной, торцевой, трещоточный. Ключи для установки шпилек. Отвертки. 

Стопорение гаек: контргайкой, разводным шплинтом, пружинной шайбой из мягкой 

стали, проволокой. Правила безопасной работы при сборке резьбового соединения. 
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Прессовое соединение: виды, назначение. Применение тепловых посадок. 

Прессовое соединение деталей без нагрева. Брак при запрессовке. Инструменты и 

приспособления для запрессовки деталей. Молотки со вставками из цветных 

металлов, выколотки ручные. Пневматический и гидравлический прессы. 

Приспособление для разборки запрессованных деталей (винтовой съемник). 

Правила безопасной работы. 

Уплотнительные материалы. 

Назначение и технические требования к уплотнительным материалам. 

Материалы для прокладок: пластина резиновая, паронит, фибра, картон, 

специальная эбонитовая масса, картон асбестовый, герметики. Резиновые изделия: 

манжеты для присоединения санитарных приборов, уплотнительные кольца и др. 

Материалы для уплотнения резьбовых соединений: льняная прядь с суриковой 

замазкой, белила, олифа натуральная, уплотнительные ленты и шнуры и др. 

Материалы для уплотнения сальников арматуры. Сальниковые набивки: 

хлопчатобумажные, асбестовые, пеньковые, асбестопроволочные. 

Соединение стальных труб. 

Соединения труб на резьбе. Назначение трубных соединений. Соединение 

труб накидной гайкой. Требования к соединению стальных труб. Способы разметки, 

резки и обработки концов труб. Соединения труб: виды, назначение и технические 

характеристики. Последовательность выполнения соединений на резьбе, на 

фланцах, накидной гайкой и на сварке. Назначение и устройство трубного ключа 

разных конструкций. Правила техники безопасности при соединении стальных 

труб. 

Механизированные инструменты для сборочных работ. 

Электрические и пневматические гайковерты, механизированные отвертки, 

электрический шпильковерт: назначение, устройство, применение. Правила 

безопасной работы. Правила электробезопасности. 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения. 

Использование шпоночных соединений. Шпонка: виды (клиновая, 

призматическая, сегментная), материал, инструмент для установки (молоток со 

вставными бойками). Шпоночные канавки. Сухое и жидкое трение. Разница между 

этими видами трения. Подшипники скольжения (цельные и разъемные). 

Антифрикационный материал: виды, свойства. Приспособления для запрессовки 

втулок в корпус подшипника. Контроль правильности запрессовки. Подшипник 

качения: виды, устройства. Правила запрессовки подшипника качения на вал и в 

корпус. Применение съемников при демонтаже узлов и механизмов с 

подшипниками качения. Правила безопасной работы при монтаже и разборке узлов 

вращательного движения. 

Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования. 

Инструкционно-технологические карты на разборку и сборку узлов 

(механизмов) станочного оборудования и приспособлений. 

Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях: ослабление 

резьбового соединения, зазоры в подшипниках и направляющих, погнутость 

кронштейнов и ограждений, трещины и поломка в деталях; износ крепежных 

деталей. Распределение деталей на годные, подлежащие ремонту (восстановлению) 
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и негодные (требующие замены). Применение разводных гаечных ключей. 

Дефектная ведомость. Технические условия на сборку. Порядок сборки. Правила 

техники безопасности при работе с керосином. 

Трубы стальные и соединительные части. 

Характеристика сталей для труб и соединительных частей. Конструкции. 

Стальная труба: виды по конструкции (сварная, бесшовная). Общее представление о 

технологии изготовления труб. 

Стальная труба в санитарной технике: виды (водогазопроводная черная и 

оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, электросварная с прямым и 

спиральным швом, бесшовная), применение. Соединительные части для стальных 

труб из ковкого чугуна: виды, размеры, применение. Стальные сварные и 

штампованные соединительные части. Литые стальные соединительные части.  

Виды стального фланца. Технические требования к качеству труб и соединительных 

частей. 

Изготовление узлов и деталей из стальных труб. 

Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение при монтаже систем 

отопления, водоснабжения и газоснабжения. Трубные узлы и типовые изделия. 

Трубы и соединительные части, применяемые для изготовления узлов. 

Изготовление узлов и деталей: требования, назначение, устройства и правила 

подготовки к работе применяемых механизмов приспособлений и инструментов. 

Правила безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб. 

Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования. 

Ползун и направляющие – основные звенья механизма поступательного 

движения. Направляющие: регулирующие устройства (компенсаторы), виды 

неисправностей и износа, способ устранения дефектов (шабрение). Пригонка 

трущихся деталей. Контрольная плита: виды, назначения, устройства. Простейшие 

способы выверки плоскостей: на глаз, с помощью поверочной линейки на просвет, 

поверочной плитой на краску. 

Значение нормирования труда. Норма времени и норма выработки. Слагаемые 

оперативного времени на выполнение технологических операций (основное и 

вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых и удовлетворение 

естественных надобностей). 

Основные признаки квалификации рабочего: объем теоретических, и 

практических знаний, навыков и умений. Тарифные разряды и квалификационные 

характеристики профессий. Зависимость заработной платы рабочего от тарифного 

разряда (тарифный коэффициент, тарифная ставка). Формы и системы зарплаты. 

Бригадные формы организации и оплаты труда. 

Трубы чугунные. 

Свойства чугуна для труб и соединительных (фасонных) частей. Виды 

чугунных труб по назначению. Труба чугунная водопроводная: виды по толщине 

стенки и способу литья. Раструб чугунной водопроводной трубы: конструкция, 

размеры (длина, внутренний диаметр). Фасонные части для чугунной 

водопроводной трубы: виды, конструкции, размеры, назначение. Труба чугунная, 

канализационная:  размеры,  назначение.  Фасонные  части  для  чугунной 
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канализационной трубы: виды, размеры, назначение. Технические требования к 

чугунным трубам и фасонным частям. 

Изготовление узлов и деталей чугунных труб. 

Характеристика труб и деталей трубопровода. Требования к изготовлению 

узлов и деталей из чугунных труб. Оборудование, механизмы, приспособления и 

инструменты для изготовления узлов и деталей из чугунных труб: назначение, 

устройство, правила подготовки к работе. Техника безопасности при изготовлении 

узлов и деталей из чугунных труб. 

Способы заделки раструбов канализационных безнапорных и напорных труб 

цементом, герметикой. Допустимые отклонения линейных размеров в 

изготавливаемых узлах. Основные дефекты при изготовлении узлов и деталей из 

чугунных труб и способы их устранения. 

Трудовое законодательство. 

Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового 

договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

 

Практические работы. 

Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал – поделочная сталь 

полосовая или квадратного сечения). 

Подбор инструмента. Последовательная обработка припасовываемых 

плоскостей. Контроль: размеров – штангенциркулем, плоскости – лекальной 

линейкой и на плите под окраску. Подгонка одной детали по готовой второй. 

Заточка зубила. Контроль угла заточки по шаблону. Охлаждение зубила при 

заточке. Правка лезвия на бруске. Заточка чертилки. Заточка кернера. 

Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок) и 2 или 3 изделия по 

выбору учителя. (Ориентировка по чертежу, работа – по инструкционно- 

технологическим картам). 

Разборка и сборка крана туалетного. Нарезание трубной резьбы и соединение 

труб с помощью соединительных частей трубопровода. 

Нарезание трубной резьбы. Ремонт кранов водоразборных и туалетных: 

замена уплотнительных прокладок, набивка сальников, крепление маховичков. 

Разборка и соединение водопроводных труб и арматур. 

Установка и затяжка резьбового соединения. Определение брака в резьбовом 

соединении. Стопорение резьбового соединения. 

Запрессовка деталей вручную с помощью выколотки. Запрессовка с 

использованием ручного пресса. Определение брака при запрессовке. Разборка 

прессовых соединений. 

Разметка труб. Отрезка вручную. Отбортовка труб. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы вручную раздвижными клуппами или плашками. Сборка 

соединений на резьбе с уплотнительным и без уплотнительного материала. Разборка 

резьбовых соединений. 

Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого 

диаметра накидной гайкой с отбортовкой конца трубы или нарезанием резьбы. 
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Подгонка и установка шпонок. Разборка подшпоночного соединения. 

Запрессовка и стопорение неразъемных подшипников. Демонтаж втулок. Сборка 

узлов с подшипниками качения. Проверка правильности установки подшипников. 

Подготовка рабочего места и инструмента для разборки. Отвинчивание 

резьбовых деталей. Подбор рабочей части отвертки по размерам шлица винта. 

Подбор гаечного ключа по головке винта. Отвинчивание туго сидящих гаек и 

винтов. Отвинчивание винта со сломанной головкой. Удаление обломка винта 

высверливанием. Определение дефектов деталей на глаз и с помощью 

измерительного инструмента. 

Исправление дефектов винтов и гаек прогонкой резьбы. Припиливание граней 

для захвата гаечным ключом. Снятие фасок на торце винта. Удаление шплинтов, 

цилиндрических и конических штифтов, призматических и сегментных шпонок. 

Съем подшипников качения, шкивов, муфт. Разметка по месту. Сверление 

отверстий дрелями и нарезание резьбы в станине станка. Удаление, заусенцев, 

шабрение и шлифовка направляющих. Промывка, протирка и смазка деталей. 

Сборка узлов. Стопорение резьбовых соединений: контргайкой, шплинтом, 

проволокой, пружинной шайбой, шайбой с отгибаемым краем. Покраска деталей 

кистью. 

Разметка, ручная и механизированная резка и гибка труб, нарезание резьбы. 

Устранение характерных неисправностей направляющих: отколы, выбоины, 

заусенцы, износ. Установка вставок и накладок при ремонте выбоин и отколов. 

Обработка направляющих после заварки дефектов. Ремонт прижимных планок и 

регулировка зазора с их помощью. Заточка инструмента. 

Разметка, рубка, обработка концов труб вручную и с помощью средств 

механизации. 

 
 

Швейное дело. 

 

Программа предусматривает подготовку обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья. 

В 8-9 классах продолжается обучение школьников построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине 

(регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение 

закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на 

швейной машине. Материал программы в 8-9 классах достаточно сложен: изучаются 

технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. 

Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 

мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать 

процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных 

предметов. 
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Швейное дело. 

8 класс. 
 

I четверть. 

Вводное занятие. 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

 

Вышивание гладью. 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 

(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка 

на ткань. 

Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на 

ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и 

раскрой. 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

Общее представление о получении волокон и пряжи из натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок 

без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения 

чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на 

обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). 

Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с 

припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, 

по линии талии. 

 

Соединение основных деталей плечевого изделия. 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 

обтачкой). 

Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. 

Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды 

обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом 

вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Распознавание шелковой ткани. 
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Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 

Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа 

рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего 

среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение. 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилета, юбки или постельного 

белья. 

Самостоятельная работа. 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза 

двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

II четверть. 

 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. 

 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки 

и раскрой. 

Изделие. Платье цельнокроеное прямое, приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Понятие «силуэт» (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название 

деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение 

вытачек по линии талии. 

Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1:4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки 

основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 

 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, 

горловины. 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 

Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной 

обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по 
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плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка 

отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине 

боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм 

(или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый 

вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке), обработанных 

подкройной обтачкой горловины. 

Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

 

Ремонт одежды. 

Изделие. Заплата. 

Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток 

для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине 

стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков 

для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев 

(женских, детских), нижнего белья (детского и женского). 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

 

III четверть. 

 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

 

Отделка легкой одежды. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 

воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. 

Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

Выполнение мережки. 

 

Построение чертежа основы платья. 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные 
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условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных 

срезов выкройки. 

Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, наощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочность, способность 

смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 

 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке. 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к 

износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны 

воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и 

кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. 

Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. 

Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на 

стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. 

Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка 

воротника. 

 

Обработка деталей с кокетками. 

Изделие. Кокетка. 

Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, 

обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной 

формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка 

накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при 

настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху. 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: 

выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа 

блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 
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Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку 

застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 

копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, 

горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка 

низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. 

Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. 

Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. 

Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту 

изделия. 

Самостоятельная работа. 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

 

IV четверть. 

 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и 

длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 

отложного воротника. 

Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: 

назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления 

выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки 

халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с 

учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание 

копировальных стежков. 

 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 
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Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. 

Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы 

соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых 

срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем 

вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: 

накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, 

обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу – по линии подгиба. 

Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на 

участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий. 

Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по 

готовому крою с пооперационным разделением труда. 

 
 

Швейное дело. 

9 класс. 
 

I четверть. 

Вводное занятие. 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Техника 

безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение 

рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная 

и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 

хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, наощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер. 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным 

поясом, с рукавами или без рукавов. 
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Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, 

блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование 

выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава 

«крылышко». 

Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и 

по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. 

Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой. 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного 

по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение 

исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 

Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов 

на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. 

Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника 

безопасности на рабочих местах. 

Трудовое законодательство. 

Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение. 

Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. 

Самостоятельная работа. 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. (Выполняется по 

готовому крою.) 
 

II четверть. 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину. 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в 

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

масштабе. 

Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и 
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кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу 

мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в 

журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. 

Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды. 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к 

выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при 

разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с 

учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. 

Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха. 

Универсальная  швейная  машина:  модели  (97-го  класса,  1022-го  класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для 

подшивки низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы 

регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: 

виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающеобметочная), характеристика и 

назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей 

на универсальной и специальной швейных машинах. 
 

III четверть. 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике. 

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее 

представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, 

раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в основных 

цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения 

данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу 

времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. 

Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в 

швейном  цехе,  на  рабочем  месте  швеи-мотористки,  в  других  цехах. 
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Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных 

операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции 

по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием. 

Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива 

простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, 

названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. 

Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Нормы 

выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных 

условиях. 

Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и 

бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения 

планового задания. 

Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных 

на обметочной машине. 

Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок 

как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей 

и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве. 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка 

лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества 

кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность 

пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда 

платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в 

открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение 

боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение. 

Выполнение машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на 

обметочной машине. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

сметывания. 

IV четверть. 

 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 



116  

Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением 

металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве 

одежды. 

Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной 

фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки 

застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая 

технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа 

поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение 

необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание 

вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых 

срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка 

застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и 

соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). 

Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или 

закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 

Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. 

Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, 

искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, 

изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. 

Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. 

Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение 

окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену). 

Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких 

деталей к легкой одежде. 

Контрольная работа. 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 
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2.1. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МАОУ «Школа № 59» разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной политики  в  сфере  воспитания,  Стратегии  развития  

воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 года № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 года № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Министерства 

просвещения России от 31.05.2021 года № 286), основного общего образования 

(Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 года № 287), среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки России от 

17.05.2012 года № 413), Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования». 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Школа № 59» является методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы школы, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Рабочая программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с рабочими программами                      воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности школы с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Программа разработана с участием педагогического совета школы и учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей) обучающихся школы, мнения 

Совета обучающихся школы. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания, социальными партнерами 

школы. 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Школа № 59» направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы (ООП) МАОУ «Школа № 59», на создание условий для 
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всех участников образовательного процесса, чтобы они могли реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

личностные результаты освоения программ общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Рабочая программа воспитания включает три раздела:  

 Целевой раздел,  

 Содержательный раздел,  

 Организационный раздел. 

Календарные планы воспитательной работы на учебный год по уровням: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются приложением к рабочей программе воспитания. 

 

 
2.3.1. Целевой раздел. 

     Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, 

родители (законные представители) обучающихся, представители иных организаций, 

социальных партнеров школы, социальных институтов воспитания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы.  

          Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МАОУ 

«Школе № 59» определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

       Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

       Воспитательная деятельность в МАОУ «Школа № 59» реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 



119  

Федерации на период до 2025 года.  

     Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Отечества. 

 
2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся в МАОУ «Школе № 59» 
Современный российский национальный воспитательный идеал-

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации:  

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ «Школа № 59»:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Школа № 59» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Школа № 59» реализуется в единстве 

учебной и воспитательной деятельности школы по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской 
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идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина России; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

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

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

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание - формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты и 

восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание ценностей научного познания - воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей; 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО. На основании этих требований в данном разделе 

представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического 

коллектива школы для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 
Направлен

ия 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданск

ое  
    Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе;  

      Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

       Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам;  

     Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

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

людей; 

      Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе;  

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

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

 

П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е
 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа  России в целом, свою 
общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России. 

Знающий и уважающий, боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа  России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей                              Родины -  России в

 науке, искусстве, спорте, 

Технологиях; 

Принимающий участие в мерориятиях патриотической направленности. 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е
 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде;  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность);  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

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

психического здоровья;  

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием;  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
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природным условиям, стрессовым ситуация 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е
 Проявляющий восприимчивость   к   разным   видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

 

Д
у

х
о

в
н

о
- 

н
р

ав
ст

в
ен

н
о

е 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности);  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных 10 российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков;  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям;  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий;  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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

детей;  

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

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Т
р
у
д
о
в
о
е 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и  труда различного рода, в 
том числе на основе применения предметных знаний;  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе;  
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность;  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 
потребностей. 

 

 

Э
к
о
л
о

ги
ч
ес

к
о

е
 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества;  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе;  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды;  

           Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности 
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П
о
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ь
н

о
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Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений;  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой;  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде);  

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

2.3.3 Содержательный раздел 

 
2.3.3.1 Уклад МАОУ «Школа №59» 
Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает  ценности, принципы и традиции воспитания,

 нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в МАОУ 

«Школе № 59» в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. 

Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), представителей 

учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации является 

существенным ресурсом воспитания. 

МАОУ «Школа № 59» (далее школа) - общеобразовательное учреждение, 

расположенное на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

Демократический уклад жизни школы, основанный на взаимопонимании, 

взаимодоверии, взаимопомощи, - это уникальная среда с особой атмосферой тепла 

и раскованности, защищенности участников образовательных отношений, 

самоценности свободы личности, её прав и свобод.  

Специфика расположения школы. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 59» находится по адресу: город 

Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Советской Армии, дом 15. 

Филиалов нет. 

Природно - климатические особенности региона характеризуются как умеренно-

континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным 

покровом, что позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето 

умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы 

позволяют организовать летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в 
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отдаленности от центра Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

Микрорайон школы -  часть района, где основную часть занимают 9-этажные дома 

хрущевской постройки, новые высотные жилые дома, а также близко расположено 

садовое некоммерческое товарищество №5 ГАЗ.  

Особенности социального окружения. В непосредственной близости от школы 

находится три дошкольных общеобразовательных учреждения: детский сад № 3 

«Колобок», детский сад № 119 «Олененок» и детский сад № 4 «Алые паруса».  

В районе школы находятся стадион ручных игр, библиотека «Центр семейного 

чтения», Школа искусств имени А. И. Хачатуряна.  

Социально-экономическая сфера в микрорайоне школы развита достаточно. Рядом 

со школой находятся: Автозаводский рынок, торгово-развлекательный центр 

«Ривьера», магазин «Магнит», «Пятерочка», другие торговые продуктовые и 

промтоварные точки, торговый центр «Квадрат», торговый центр «Семейный». 

Контингент родителей составляют: более половины – служащие – в среднем около 

58%, меньшую, но значительную часть составляют рабочие – около 30%, 

прослойка неработающих родителей и родителей-пенсионеров – около 12%, 

небольшой процент частных предпринимателей. 

По уровню образования родительской общественности школы: более половины – 53% 

с высшим образованием, 34% имеют средне-специальное образование, оставшаяся 

часть родителей (законных представителей) имеют только школьное образование. 

 В социальном заказе МАОУ «Школе № 59» родители ставят на первое место развитие 

индивидуальных способностей, обеспечение социальной адаптации, 

профессиональное самоопределение. 

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за 

которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона 

школы, принимаются при наличии свободных мест.   

Транспортные подъезды к МАОУ «Школе № 59» удобны и доступны для 

безопасного перемещения обучающихся. 

В МАОУ «Школе № 59» созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет, имеются актовый зал, библиотека, 

сенсорная комната для психологической разгрузки, 2 спортивных зала, 

танцевальный зал, спортивная площадка, детская игровая площадка, хоккейная 

коробка.  

В МАОУ «Школе № 59» дети обеспечиваются горячим питанием, работает буфет. 

Действует медицинский кабинет. 

Необходимые меры доступности и безопасности образовательного учреждения 

обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. Охрана школы 

обеспечивает организованный пропуск обучающихся и работников через терминал 

по пропускам, посетителей с фиксацией в журнале по предъявляемым документам. 

На центральном входе установлена система открывания двери в школу по сигналу 

с отслеживанием посетителя по видеокамере. 

Территория школы закрыта ограждением, функционирует в штатном режиме система 

видеонаблюдения за территорией школы, назначены (ежедневно) дежурный 
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администратор и дежурные учителя на каждом этаже школы, запасные выходы 

закрыты, «тревожная» кнопка имеется, функционирует, действует автоматическая 

система оповещения при пожаре.   

Особенности контингента обучающихся. В 1 - 9 классах школы обучается до 1000 

обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. С 10-11 

классами контингент обучающихся составляет более 1050 человек. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

 по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его 

уровня подготовки к обучению в МАОУ «Школе № 59»; 

 по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи, уровня  

воспитательного ресурса отдельных родителей (законных представителей); 

 по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. Среди обучающихся большой процент детей 

разных национальностей. 

Социальное партнерство школы. 

Школа взаимодействует с: 

 ОДН ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду,  

 КДН и ЗП при администрации Автозаводского района г. Нижнего Новгорода,  

 ПДО №1 ГБУЗ НО "НОНД",  

 ГИБДД, Отдельный батальон ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу 

Нижнему Новгороду, 

 МЧС, Пожарная часть № 9 отряд Федеральной противопожарной службы № 1 по 

Нижегородской области, 

 ГБУЗ НО «Детская городская больница №25», 

 ФГБОУВО «Волжский государственный университет водного транспорта», 

 Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая практика», 

 МБУ ДО «Центр детского творчества» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода,  

 ГБУДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Нижегородской области, 

  Нижегородский региональный фонд содействия и развития спорта, образования 

и молодёжной политики «Дружба», 

 Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» — 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, 

  Региональное отделение Всероссийского общественного детско-юношеского 

военно-патриотического движения "Юнармия". 

В рамках межведомственного взаимодействия в воспитательную работу школы 

включаются совместные мероприятия для обучающихся с социальными 

партнерами: 

 Музей живой бумаги, 

 Нижегородский театр юного зрителя, 

 Нижегородский драматический театр, 

 Нижегородский студенческий театр, 

 Нижегородский планетарий, 
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 Нижегородская филармония,  

 Музей наук «Кварки», 

 ТРЦ «Ривьера», 

 ТРЦ «Мажамель», 

 Нижегородский музей-Домик Каширина, 

 Нижегородский технический музей, 

 Центр инновационного образования «Дворянское гнездо», 

 МКУК «Централизованная библиотечная система» Автозаводского района - 

библиотека-филиал № 12 «Центр деловой и правовой информации», 

 Центр семейного чтения,  

 Нижегородский театр «Театр на Счастливой»,  

 Дом культуры «ГАЗ»,  

 Кинотеатр «Мир»,  

 Библиотека им О. Кошевого,  

 Центр правовой и деловой информации, 

 Парк культуры и отдыха «Автозаводский», 

 Спортивный клуб «Торпедо». 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

Команда администрации школы - квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - 

одинаковое соотношение педагогов с большим стажем работы и молодых 

педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 

для социально-психологического сопровождения обучающихся в МАОУ «Школе 

№ 59». Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

грамотно организуют воспитательный процесс, о чем свидетельствуют 

позитивная динамика по результатам достижений обучающихся и педагогов. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с высокой занятостью или с 

низким воспитательным ресурсом, неспособные или не имеющие возможности в 

связи с нехваткой времени грамотно управлять развитием и организацией досуга 

и занятости своего ребёнка. 

Процесс воспитания в МАОУ «Школа № 59» основывается на следующих 

принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, а также при нахождении его в МАОУ «Школе № 59»; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

обучающихся, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 
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 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность МАОУ «Школа № 59», 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, во внеучебной, во 

внешкольной, в общественно значимой деятельности; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в МАОУ «Школе № 59» детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания 

и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Формирование 

жизненных идеалов в МАОУ «Школе № 59» помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: обучающегося со сверстниками своего 

возраста, младше, старше, с родителями, с педагогами и другими значимыми 

взрослыми;  

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации атмосферы позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов, родителей; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример педагога, его внешний вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Школа № 59» являются 

следующие:  

 основные общешкольные дела, которые являются стержнем цикла 

воспитательной работы школы и через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ результатов основных дел;  

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела);  

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
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обучающихся, а также их социальная активность, отсутствие соревновательности 

в общих делах между участниками;  

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных формирований в рамках реализации воспитательных 

программ классов, Программы воспитания школы, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 формирование команды классных руководителей, реализующей по отношению к 

обучающимся защитную, личностно- развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 педагоги школы ориентированы на формирование    коллективов    в    рамках   

школьных  классов,  кружков,  студий,  секций   и   иных   детских    

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

Оригинальные воспитательные находки МАОУ «Школа № 59». 

 Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов; 

 Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

 Практически-ориентированные социальные проекты как форма организации 

целенаправленной системной работы по развитию проектной деятельности 

школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной 

деятельности; 

 Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью обучающихся за счет 

профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов 

дополнительного образования; 

 Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая 

повышение уровня персональной ответственности каждого педагога за качество 

выполненной работы; 

 Система рейтинга по результативности деятельности обучающихся, классного 

коллектива, родительской общественности класса, руководителя классного 

коллектива – классного руководителя с приоритетом комплексности и 

системности, событийности мероприятий класса, характером взаимодействия в 

процессе подготовки, при реализации и анализе события всеми участниками 

образовательных отношений классного уровня, масштабности и качества, 

результативности событий классной жизни, вклада в жизнь школы, участия в 

общественных мероприятиях на уровне района и выше. 

Принципы взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей (законных 

представителей), на которых основывается процесс воспитания в МАОУ «Школа 

№ 59»: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
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ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в МАОУ «Школе № 59» психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в МАОУ 

«Школе № 59» детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В МАОУ «Школа № 59» сформировались следующие закономерности воспитания: 

 Воспитание обучающегося для достижения цели – развитие личности 

обучающегося, а именно как процесс формирования в структуре его личности 

социально-психологических новообразований, совершается только путем 

активности самого обучающегося.  

 Мера усилий обучающегося в активности должна соответствовать мере его 

возможностей, что позволяет в ситуации успеха раскрыть сильные стороны 

личности и компенсировать недостатки, поддерживать мотивацию деятельности 

на достаточно высоком уровне. 

 Любая воспитательная задача решается через активные действия: 

 физическое развитие– через физические упражнения, двигательную активность 

обучающихся,  

 нравственное – через самоанализ самочувствия и поведения, постоянную 

ориентацию на самочувствие другого человека,  

 интеллектуальное – через мыслительную активность, решение интеллектуальных 

задач, аналитическую деятельность, познание нового, поиск новых способов 

действия. 

 Содержание деятельности обучающихся в процессе их воспитания определяется 

на каждый данный момент развития личности обучающегося в соответствии с 

ведущим видом деятельности, актуальными потребностями обучающегося. 

 Классный руководитель во взаимодействии с семьей обучающегося воспитывает 

примером своей личности, примером своих поступков и поведения. 

 
2.3.3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МАОУ «Школа № 59» 

осуществляется в рамках направлений воспитательной работы школы, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле.  

Модули воспитательной работы в МАОУ «Школа № 59» реализуются через различные 

виды деятельности: игровую, учебную, трудовую, социально-значимую, 

общественную, экскурсионную, творческую, физкультурно-спортивную, досугово-

развлекательную, в ходе формального и неформального общения детей и взрослых в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 
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Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми, к участию 

привлекаются и родители (законные представители) обучающихся, в также социальные 

партнеры школы.  

Основные дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе со взрослыми в единый коллектив. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном 

виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. 

Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической заботы 

обучающихся и педагогов, общественности – партнеров школы об улучшении своей 

жизни и жизни окружающих, изменение окружающей среды. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 

познавательные, трудовые, организаторские, спортивные–любой направленности-это то, 

что делает общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь и 

забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких 

друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело. Оно – 

коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. Оно - 

творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый 

раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач. 

Основные дела обеспечивают включенность в них большого числа участников, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в МАОУ «Школе № 59».  

Введение основных дел в жизнь школы помогает преодолеть стихийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей 

при минимальном уровне активности обучающихся и, наоборот, реализовать 

насыщенную событийную жизнь школы с максимумом возможностей реализовать себя 

в соответствии со своими способностями и интересами. 

 Перечень основных дел составляется с учетом календаря дня единых действий 

Российского движения школьников.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

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

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

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 
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организации, своей местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

В МАОУ «Школа № 59» используются формы работы, реализуемые в конкретных 

ежегодных основных мероприятиях школы: 
 

№ п/п Содержание деятельности Основные школьные дела 

 Внешкольный уровень 

1.  реализация совместно разрабатываемых и 

реализуемых обучающимися и педагогами 
комплексов дел разной направленности, 

ориентированных на преобразование окружающего 

социума 

социальные проекты (тематические 

месячники, общешкольные акции, 
сборы макулатуры, сборы средств на 

благотворительность и т. п.) 

2.  реализация мероприятий, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы 

дискуссионная площадка для 
обучающихся, родителей и педагогов 

«Безопасное детство», 

дискуссионная площадка для 
педагогов и родителей «Полезные 

каникулы», семинары по тематике, 

встречи с представителями 

социальных партнеров школы 

3.  проведение для жителей микрорайона и организация 

совместно с родителями обучающихся мероприятий, 

которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих 

спортивные, творческие состязания, 

праздники и др., мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», 
праздник Масленицы, 

Рождественские гулянья, колядки, 

День победы, День открытых дверей 

4.  Мероприятия организуемые в рамках работы 
Российского движения детей и молодежи «Движение 

первых» 

Участие в проектах различной 
направленности по плану 

организационного совета «Движения 

первых» 

 Школьный уровень 

5.  ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, 

общешкольные праздники –День 

знаний, День Учителя, День матери, 
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литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на 

уровне школы, так и на уровне Автозаводского 
района, города Нижнего Новгорода, региона, России, 

в которых участвуют все классы школы 

Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день, 
Парад профессий, День 

космонавтики, День Победы, День 

защиты детей 

6.  театрализованная деятельность обучающихся, 

проведение мероприятий, способствующих развитию 

и проявлению творческих способностей 

обучающихся и их семей, знакомству с традициями 
семей 

смотры-конкурсы, фестивали: смотр 

художественной самодеятельности, 

смотр строя и песни, конкурс чтецов, 

фестиваль семейных традиций 

7.  Проведение торжественных ритуалов, связанных с 

переходом обучающихся на следующую ступень 
образования, символизирующих приобретение ими 

новых социальных статусов в МАОУ «Школе № 59» 

и развивающих школьную идентичность детей, а 

также связанных с героико-патриотическим 
воспитанием 

День первоклассника, Прощание с 

начальной школой, Последний 
звонок, Выпускной вечер, 

посвящение в ряды «Юнармии», 

возложение цветов к памятникам и 

мемориалам 

8.  проведение церемоний награждения обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы  

Фестиваль достижений, Вручение 

аттестатов, Последний звонок, 
торжественные линейки 

 Классный уровень 

9.  формирование и учет мнения обучающихся о 
классном активе, делегирование представителей 

классов в общешкольные органы управления, в 

группы по подготовке общешкольных основных дел 

День школьных выборов (30 
сентября), анкетирование, классный 

час 

10.  участие классов в реализации общешкольных 
ключевых дел 

КТД общешкольного масштаба 

11.  проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела 

сбор актива класса, классный час  

12.  участие в организации и проведении мероприятий и 
дел, направленных на сплочение класса  

смотр-конкурс классов, оформление 
классного уголка, классные 

традиционные мероприятия 

 Индивидуальный уровень 

13.  вовлечение, по возможности, каждого ребенка в 
ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: активный участник, инициатор, организатор, 

лидер 

поручение, просьба, беседа, 
распределение функций и ролей в 

КТД 

14.  индивидуальная помощь ребенку (при 
необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

консультирование, беседа 

15.   анализ поведения обучающегося в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел,  его 

отношений со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми 

наблюдение, беседа 

16.  при необходимости коррекция поведения 
обучающегося   

беседа, включение в совместную 
работу с другими детьми,  

предложение взять в следующем 

ключевом деле роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей 
работы, поручение 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Школа № 59» являются 

основные школьные традиции, через которые осуществляется интеграция 
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воспитательных усилий педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

 традиция «Неделя первоклассника» - приветствие и приобщение 

первоклассников к всеобщему школьному братству, с заключительным 

праздником «Посвящение в первоклассники»;  

 традиция «Неделя выпускника»- прощание с выпускниками школы, вручение 

памятных подарков, сюрпризов, слов благодарности;  

 традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями 

(в рамках открытых уроков) и гостями (в рамках экскурсионных маршрутов по 

МАОУ «Школе № 59»);  

 традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей 

школы и учителей в любом креативном формате;  

 «День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, 

родителями и учащимися.  

 традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит каждый 

обучающийся классу, МАОУ «Школе № 59», окружающим;  

 традиция ежегодный конкурс «Класс года»; 

 традиция «Наставничество» - старшеклассники – наставники 

первоклассников, опытные педагоги – наставники молодых и начинающих 

педагогов;  

 традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых 

людях, ветеранах, о детях, требующих особого внимания; 

  «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает 

участие вся школа.  

 

Модуль "Урочная деятельность" 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений;

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация 

в обучении;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 
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целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной МАОУ «Школе № 59», основам 

духовно- нравственной культуры народов России в основной МАОУ «Школе № 59» 

с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

способствует развитию критического мышления;

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

У каждого педагога, работающего в МАОУ «Школа № 59», есть своя 

методика работы, наработан уникальный личный педагогический и методический 

опыт. Основными рекомендациями по реализации воспитательного аспекта урока 

являются: 

 подбор видов и содержания деятельности обучающихся на каждом 

этапе урока в связи с поставленными целями; 

 выбор оптимальных способов и приемов для начала урока; 

 использование на этапе актуализации инновационных технологий; 

 использование на уроке разных видов контроля, что позволит 

воспитывать ответственность, самостоятельность, критичность, 

коммуникабельность, трудолюбие; 

 применение разных способов оценивания, что оказывает 

положительное воздействие на обучающегося и в плане успеха, и в случае неудач; 

 проведение этапа рефлексии на каждом уроке, что позволит 

осуществить корректировку воспитательных задач урока. 

Воспитывающий потенциал каждого урока может быть очень высоким, если 

воспитание происходит благодаря комплексным воздействиям: стиля 

образовательного общения, дидактической структуры урока, методических 

приемов. Большое значение имеет психологический климат урока, который 
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проявляется в эмоционально-психологическом настрое педагога и обучающегося. 

В нем на эмоционально-нравственном уровне отражаются личные и деловые 

взаимоотношения учителя и ученика. Они определяются их ценностными 

ориентациями, моральными нормами и интересами. Оптимальный выбор всех этих 

средств и дает хороший результат при реализации поставленных воспитательных 

задач урока. 

Реализация педагогами МАОУ «Школа № 59» воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Формы работы 

1.  установление доверительных отношений 

между учителем и обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 

Нетрадиционные формы урока: 

КВН, викторина, урок-путешествие, 
квест и т.п., интерактивные формы урока, 

проекты, творческие задания, диалоговая 

форма урока 

2.  побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации 

система поощрения, приведение 

текстов с примерами поступков, 

поведения, ответственности, 
демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

3.  привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией  

инициирование  обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 

мнения, дискуссия, эссе, Единый 

тематический урок, интерактивные 
формы урока, проекты, творческие 

задания, диалоговая форма урока 

4.  использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета  

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, Единый тематический урок, 

демонстрация примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

5.  стимулирование познавательной мотивации 

школьников; приобретение опыта ведения 
конструктивного диалога; опыта командного 

взаимодействия 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 
обучающихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, дискуссия, 

работа в группах и парах на уроке, ИКТ, 
проектная деятельность 

6.  поддержка мотивации к получению знаний, 

налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе,  установление 
доброжелательной атмосферы во время урока 

игровые формы и методы, 

групповая работа, работа в парах, уроки 

открытий, интерактивные формы урока, 
ИКТ 

7.   получение социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

наставничество, помощь 

«неуспевающим», работа в группах и 
парах 

8.  инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности обучающихся с 

целью приобретения навыка самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навыка 

генерирования и оформления собственных идей, 

навыка уважительного отношения к чужим идеям, 

индивидуальные, групповые 

проекты,  научные общества учащихся, 

олимпиады, викторины разного уровня, 
конкурсы, творческие и диалоговые 

формы урока, эссе, экспериментальная 

работа, доклад. 
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оформленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

9.  сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

использование здоровье 

сберегающих технологий, 

физкультминутки, гимнастики для глаз, 
зарядка, чередование видов 

деятельности на уроке, организация 

активной перемены, популяризация 

ЗОЖ среди обучающихся через 
содержание материала уроков 

 

Воспитательный потенциал модуля «Урочная деятельность» реализуется 

через содержание, виды и формы, деятельности на каждом уроке в соответствии с 

решением воспитательных задач урока, а также под влиянием воспитательного 

воздействия личности учителя, стиля его общения, а также в рамках реализации 

календаря тематических образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, утверждаемого министром просвещения РФ в 

следующих формах: 

 Урок доброты, когда содержание урока максимально наполнено 

нравственно-ориентированным содержанием; 

 Урок мира, когда содержание урока посвящено вопросам 

толерантности, противодействия геноциду, экстремизму и терроризму 

 Урок здоровья, с максимальным наполнением урока здоровье 

сберегающими технологиями и приемами популяризации здорового образа жизни; 

 Урок безопасности, содержание которого посвящено основам 

безопасности жизнедеятельности, поведению в чрезвычайных ситуациях, оказанию 

первой помощи и т.п.; 

 Правовой урок, содержание которого наполнено сведениями о правах и 

обязанностях, вопросах соблюдения прав и свобод, ответственности гражданина; 

 Урок патриотической направленности вся работа на котором 

«пропитана» духом патриотизма и гордости за Родину; 

 ЖЗЛ (жизнь замечательных людей)- урок дополняется 

информированием о фактах, событиях из жизни известных ученых, композиторов, 

писателей, поэтов и т.п. в соответствии с тематикой события. 

Модуль "Внеурочная деятельность" 
 

В МАОУ «Школа № 59» созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования.  

Вся система работы школы по данному направлению предоставляет 

возможность свободного выбора обучающимися программ, объединений, которые 

близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям, помогают 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности, стать активным в решении 
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жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учебы время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

      Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся в соответствии с 

требованиями Санитарных норм и правил. Содержание занятий, предусмотренных 

в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются программы внеурочной деятельности, разработанные 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях детей с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «Школа № 59» организуется в 

соответствии с планом внеурочной деятельности на учебный год, рабочими 

программами внеурочной деятельности, календарными планами рабочей 

программы воспитания по уровням образования. 

 

Дополнительное образование обучающихся МАОУ «Школа № 59». 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном развитии 
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общества. 

Дополнительное образование обучающихся осуществляется в соответствии с 

программой и учебным планом, расписание занятий составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся в соответствии с 

требованиями Санитарных норм и правил. 

Направленности дополнительного образования, по которым осуществляется 

дополнительное образование обучающихся в 2023-2024 учебном году в МАОУ 

«Школа № 59»: 

 художественная, 

 техническая, 

 социально-педагогическая, 

 физкультурно-спортивная, 

 естественно-научная, 

 туристско-краеведческая. 

Дополнительное образование охватывает обучающихся всех ступеней 

образования, объединения дополнительного образования выбираются детьми по 

желанию и обеспечивают занятость детей по интересам во второй половине 

учебного дня, а также в каникулярное время.  

Модуль "Классное руководство" 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

(деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

как особого вида педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся): 

 планирование и проведение классных часов; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 
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и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

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

обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

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

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

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

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

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения     в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

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

Основным структурным элементом в МАОУ «Школа № 59» является класс. 

Именно в классе организуется познавательная деятельность, формируются 

социальные отношения между обучающимися. Представительские функции в 

органах самоуправления школы реализуются также от имени класса. В классах 

осуществляется забота о социальном благополучии обучающегося, решаются 

вопросы досуга и занятости, первичного сплочения коллектива, формируется 

соответствующая эмоциональная атмосфера. За каждым классом, начиная с 5 

класса, приказом по МАОУ «Школе № 59» закрепляется один из успешно 

работающих в данном классе учителей – классный руководитель.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу на 

уровнях: 

   в детском коллективе классный руководитель способствует организации 

ученического самоуправления, установлению ответственных отношений 

общественной зависимости, развитию отношений по интересам;  

 на индивидуальном уровне классный руководитель взаимодействует с 

каждым обучающимся на основе уважения, взаимной требовательности, 

внимательности, сочувствии, взаимопомощи и справедливости; 

  с коллективом учителей, работающих в его классе классный руководитель 

обменивается информацией, договаривается о единых требованиях, действиях и 

совместных формах работы; 
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  взаимодействие с родителями (законными представителями обучающихся 

строится на обмене информацией, единстве требований, осуществлении 

родительского всеобуча, привлечении к участию в совместных мероприятиях. 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Формы работы 

 работа со всем коллективом класса 

1.  поддержка детских инициатив и их 

педагогическое сопровождение, вовлечение 
обучающихся в общественную 

деятельность. 

участие в акциях социальных, 

благотворительных, участие в конкурсах, 
смотрах, фестивалях и т.п.  

2.  инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе 

творческая группа, классный час, репетиция, 

КТД, классные выставки творческих работ 

обучающихся, оформление класса по 
тематике события 

3.  организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности) 

классные проекты, трудовые десанты, 

классные мероприятия (День именинника, 

чаепитие и т.п.), КТД 

4.  плодотворное и доверительное общение 

педагога и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной 
позиции каждого ребенка, предоставления 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения 

классный час, чаепитие, круглый стол, 

классные мероприятия, КТД, беседа 

5.  сплочение коллектива класса игры и тренинги на командообразование, 

организованные выходы и экскурсии, 

походы творческие классные мероприятия, 
КТД, оформление классного уголка 

6.  охрана и укрепление здоровья обучающихся 

класса 

организация горячего питания обучающихся 

класса, изучение медицинской карты, 

вовлечение в спортивные секции школы, 
инструктаж, беседы по ПДД,ПБ, правилам 

поведения в общественных местах, у воды,  

на энергообъектах и т.п., встречи с 
представителями общественности, участие в 

мероприятиях профилактических 

месячников, популяризация ЗОЖ 

7.  профилактическая работа (предупреждение 
нарушений, профилактика потребления 

наркотических средств и ПАВ, 

профилактика терроризма и экстремизма, 
коррупции) 

Беседа, классный час, Совет профилактики, 
встречи с представителями общественности, 

участие в мероприятиях профилактических 

месячников 

8.  педагогическое сопровождение 

ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе 
и РДШ 

участие в заседаниях, поручение 

9.  выработка совместно с обучающимися 

законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в МАОУ «Школе № 59» 

оформление классного уголка, беседа, 

классные выборы, круглый стол, классный 
час 

 индивидуальная работа с обучающимися 
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10.  изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса   

наблюдение, беседа, анкета, тест, 

диагностические методики изучения 

личности, характеристика  

11.  поддержка ребенка в решении важных для 

обучающегося жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

совместные постановка и решение задач 

беседа, консультация, душевный разговор, 

контроль успеваемости, взаимодействие со 

специалистами психологической службы 

12.  коррекция поведения обучающегося  

 

поручение, тренинг, беседа, привлечение к 

участию в мероприятиях, Совет 

профилактики, контроль посещаемости, 
взаимодействие со специалистами 

социальной службы школы, контроль 

занятости, посещение семьи 

 

 работа с учителями, преподающими в   классе 

13.  совместная разработка и реализация 

общих педагогических требований и 

подходов к обучающимся   

педагогический совет, мини-педсовет, 

ШМО, консультация, беседа, 

самоообразование, обмен опытом 

14.  привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнать и 

понять своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке 

классные мероприятия, проекты, акции 

15.  привлечение учителей к работе с 

родителями (законными 
представителями) для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания 

детей 

родительское собрание, беседа, 

консультация, электронный журнал, 
педагогический совет 

16.  включение обучающихся в систему 
работы по специальным и 

общеобразовательным предметам: 

предметные кружки, факультативы, 
выпуск газет, тематические программы, 

конкурсы, проекты и другие мероприятия 

изучение потребностей, популяризация 
объединений дополнительного образования 

и курсов внеурочной деятельности, 

групповых и факультативных занятий 

 работа с родителями (законными представителями) 

17.  регулярное информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом, обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания детей и подростков 

Родительское собрание, беседа, 
консультация, группы общения в 

социальных сетях и мессенджерах, День 

открытых дверей, электронный 

журнал/дневник 
 

 

18.  привлечение членов семей обучающихся к 
жизни класса и школы 

КТД класса, социальные и 
благотворительные акции, субботник, 

ключевые общешкольные дела, участие в 

конкурсах на уровне школы, района и выше 
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19.  помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-

предметниками, повышение педагогической 

и психологической культуры родителей 

родительский всеобуч, консультирование, 

беседа, работа со специалистами социально-

психологической службы школы, 
социальными партнерами школы, 

посещение семей, дискуссионная площадка 

«Безопасное детство», «Полезные 
каникулы» 

20.  участие родителей (законных 

представителей) в управлении школой и 

решении вопросов обучения и воспитания 
детей и подростков 

родительский комитет, общешкольное 

родительское собрание, родительское 

собрание, Совет родителей, Совет отцов 

Неотъемлемой частью работы классного руководителя в рамках реализации 

программы воспитания школы является годовое планирование воспитательной 

работы с классом.  

План воспитательной работы, составленный с учётом особенностей 

возрастного и психофизического развития обучающихся класса, направленный на 

перспективу развития детского коллектива, ориентированный на современные 

требования ФГОС, позволяет классному руководителю спроектировать и 

систематизировать свою деятельность, направить её на достижение 

воспитательных результатов.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

(деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

как особого вида педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся): 

 планирование и проведение классных часов; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

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

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 
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обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

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

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

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

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

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения     в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

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

Основным структурным элементом в МАОУ «Школа № 59» является класс. 

Именно в классе организуется познавательная деятельность, формируются 

социальные отношения между обучающимися. Представительские функции в 

органах самоуправления школы реализуются также от имени класса. В классах 

осуществляется забота о социальном благополучии обучающегося, решаются 

вопросы досуга и занятости, первичного сплочения коллектива, формируется 

соответствующая эмоциональная атмосфера. За каждым классом, начиная с 5 

класса, приказом по МАОУ «Школе № 59» закрепляется один из успешно 

работающих в данном классе учителей – классный руководитель.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу на 

уровнях: 

   в детском коллективе классный руководитель способствует организации 

ученического самоуправления, установлению ответственных отношений 

общественной зависимости, развитию отношений по интересам;  

 на индивидуальном уровне классный руководитель взаимодействует с 

каждым обучающимся на основе уважения, взаимной требовательности, 

внимательности, сочувствии, взаимопомощи и справедливости; 

  с коллективом учителей, работающих в его классе классный руководитель 

обменивается информацией, договаривается о единых требованиях, действиях и 

совместных формах работы; 
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  взаимодействие с родителями (законными представителями обучающихся 

строится на обмене информацией, единстве требований, осуществлении 

родительского всеобуча, привлечении к участию в совместных мероприятиях. 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Формы работы 

 работа со всем коллективом класса 

21.  поддержка детских инициатив и их 

педагогическое сопровождение, вовлечение 
обучающихся в общественную 

деятельность. 

участие в акциях социальных, 

благотворительных, участие в конкурсах, 
смотрах, фестивалях и т.п.  

22.  инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе 

творческая группа, классный час, репетиция, 

КТД, классные выставки творческих работ 

обучающихся, оформление класса по 
тематике события 

23.  организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности) 

классные проекты, трудовые десанты, 

классные мероприятия (День именинника, 

чаепитие и т.п.), КТД 

24.  плодотворное и доверительное общение 

педагога и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной 
позиции каждого ребенка, предоставления 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения 

классный час, чаепитие, круглый стол, 

классные мероприятия, КТД, беседа 

25.  сплочение коллектива класса игры и тренинги на командообразование, 

организованные выходы и экскурсии, 

походы творческие классные мероприятия, 
КТД, оформление классного уголка 

26.  охрана и укрепление здоровья обучающихся 

класса 

организация горячего питания обучающихся 

класса, изучение медицинской карты, 

вовлечение в спортивные секции школы, 
инструктаж, беседы по ПДД,ПБ, правилам 

поведения в общественных местах, у воды,  

на энергообъектах и т.п., встречи с 
представителями общественности, участие в 

мероприятиях профилактических 

месячников, популяризация ЗОЖ 

27.  профилактическая работа (предупреждение 
нарушений, профилактика потребления 

наркотических средств и ПАВ, 

профилактика терроризма и экстремизма, 
коррупции) 

Беседа, классный час, Совет профилактики, 
встречи с представителями общественности, 

участие в мероприятиях профилактических 

месячников 

28.  педагогическое сопровождение 

ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе 
и РДШ 

участие в заседаниях, поручение 

29.  выработка совместно с обучающимися 

законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в МАОУ «Школе № 59» 

оформление классного уголка, беседа, 

классные выборы, круглый стол, классный 
час 

 индивидуальная работа с обучающимися 
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30.  изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса   

наблюдение, беседа, анкета, тест, 

диагностические методики изучения 

личности, характеристика  

31.  поддержка ребенка в решении важных для 

обучающегося жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

совместные постановка и решение задач 

беседа, консультация, душевный разговор, 

контроль успеваемости, взаимодействие со 

специалистами психологической службы 

32.  коррекция поведения обучающегося  

 

поручение, тренинг, беседа, привлечение к 

участию в мероприятиях, Совет 

профилактики, контроль посещаемости, 
взаимодействие со специалистами 

социальной службы школы, контроль 

занятости, посещение семьи 

 

 работа с учителями, преподающими в   классе 

33.  совместная разработка и реализация 

общих педагогических требований и 

подходов к обучающимся   

педагогический совет, мини-педсовет, 

ШМО, консультация, беседа, 

самоообразование, обмен опытом 

34.  привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнать и 

понять своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке 

классные мероприятия, проекты, акции 

35.  привлечение учителей к работе с 

родителями (законными 
представителями) для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания 

детей 

родительское собрание, беседа, 

консультация, электронный журнал, 
педагогический совет 

36.  включение обучающихся в систему 
работы по специальным и 

общеобразовательным предметам: 

предметные кружки, факультативы, 
выпуск газет, тематические программы, 

конкурсы, проекты и другие мероприятия 

изучение потребностей, популяризация 
объединений дополнительного образования 

и курсов внеурочной деятельности, 

групповых и факультативных занятий 

 работа с родителями (законными представителями) 

37.  регулярное информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом, обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания детей и подростков 

Родительское собрание, беседа, 
консультация, группы общения в 

социальных сетях и мессенджерах, День 

открытых дверей, электронный 

журнал/дневник 
 

 

38.  привлечение членов семей обучающихся к 
жизни класса и школы 

КТД класса, социальные и 
благотворительные акции, субботник, 

ключевые общешкольные дела, участие в 

конкурсах на уровне школы, района и выше 
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39.  помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-

предметниками, повышение педагогической 

и психологической культуры родителей 

родительский всеобуч, консультирование, 

беседа, работа со специалистами социально-

психологической службы школы, 
социальными партнерами школы, 

посещение семей, дискуссионная площадка 

«Безопасное детство», «Полезные 
каникулы» 

40.  участие родителей (законных 

представителей) в управлении школой и 

решении вопросов обучения и воспитания 
детей и подростков 

родительский комитет, общешкольное 

родительское собрание, родительское 

собрание, Совет родителей, Совет отцов 

Неотъемлемой частью работы классного руководителя в рамках реализации 

программы воспитания школы является годовое планирование воспитательной работы 

с классом.  

План воспитательной работы, составленный с учётом особенностей возрастного 

и психофизического развития обучающихся класса, направленный на перспективу 

развития детского коллектива, ориентированный на современные требования ФГОС, 

позволяет классному руководителю спроектировать и систематизировать свою 

деятельность, направить её на достижение воспитательных результатов.  
 
Модуль "Организация предметно-пространственной среды" 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-пространственной средой школы как:  
Содержание деятельности Формы работы 

Формирование положительных установок 
обучающихся на учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.п.) 

и их периодическая переориентация 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 
представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающихся; 

картин определенного художественного стиля; 
фотоотчетов об интересных школьных 

событиях, оформление фотозоны. 

Проявление фантазии и творческих способностей, 
создающих повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 
кабинетов силами педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

Оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий 

Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих проектов, 
выставок, собраний, конференций и т.п 

Совместная с обучающимися разработка, создание 

и популяризация особой школьной символики  

Символика класса и школы: флаг школы, гимн 

школы, логотип. 

Акцентирование внимания обучающихся 
посредством элементов предметно-

пространственной среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

Благоустройство территории школы Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб,   оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для 
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обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха, творческие проекты по 

благоустройству 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной  среды  

предусматривает: оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания 

общеобразовательной организации государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

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

религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов   традиционной   культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

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

Отечества; 

 звуковое пространство в общеобразовательной организации - работа 

школьного радио, аудиосообщения в общеобразовательной организации (школьные 

звонки-мелодии, информационные сообщения, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 «места гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника 

Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

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

России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски в общеобразовательной 

организации; 

 «места новостей» - оформленные места, стенды в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной организации; 

 благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной 

организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 
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оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

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

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию 

символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда в МАОУ «Школа № 59» строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и ОВЗ. 

 
Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

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

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

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

флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс  коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Экскурсии, походы, организованные выходы обучающихся на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.   

На экскурсиях, в походах, во время выходов создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, походы, 

организуемые учителями и родителями обучающихся для углубленного изучения 

биографий проживавших в Нижнем Новгороде, в России знаменитых людей, 

исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

 туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей обучающихся, включающий в себя, например, соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету. 

 организованные выходы в рамках межведомственного взаимодействия с 

социальными партнерами, особенно актуальные в каникулярный период, культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной направленности. 

 

           Модуль «Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в МАОУ «Школе № 59», в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей школы, 

родительского комитета классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
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педагогов в МАОУ «Школа № 59», условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы при интернет сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие   родителей   в   психолого-педагогических   консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 

в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействии с их законными представителями. 

В МАОУ «Школа № 59» созданы и действуют:  

 Совет родителей;  

 Родительский патруль;  

 Родительский контроль за организацией горячего питания;  

 Родительские комитеты классов. 

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие семьи и 

школы в решении вопросов обучения и воспитания обучающихся.  

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с 

родителями в МАОУ «Школа № 59»:  
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Форма работы 

 Групповая работа с родителями 

1.  

 

обсуждение вопросов возрастных особенностей 
детей, форм и способов доверительного 

взаимодействия родителей с детьми,  

родительское собрание, мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов 

2.  посещение родителями (законными 
представителями) школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в МАОУ «Школе № 59» 

День открытых дверей 

3.  информирование, просвещение  родителей 

(законных представителей), ценные 

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

обмен  собственным творческим опытом и 

публикация материалов на сайте школы – 

страничка «Для родителей», в социальных 

сетях, в родительских чатах, участие в 
онлайн-семинарах, родительское 

собрание, оформление стендов, 
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находками в деле воспитания детей электронный журнал, Районное 

родительское собрание, Совет отцов 

 Индивидуальная работа с родителями 

4.  
 

работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

беседа, консультирование 

5.  участие родителей в обсуждении в  случае 

возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики, педагогический 

совет, педагогический консилиум, беседа 

6.  помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 
дел воспитательной направленности 

анкета, собеседование, КТД класса, 

ключевые дела школы 

7.  координация эффективных воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

консультирование, родительское собрание, 

дискуссионные площадки «Безопасное 

детство», «Полезные каникулы», онлайн-
семинары 

В работе с родителями в МАОУ «Школа № 59» существует несколько важных 

общих дел:  

 участие родителей вместе с детьми в массовых широкомасштабных 

оформительских мероприятиях;  

 участие в совместных выставках творчества и тематических фотозонах;  

 участие в культурно-массовых мероприятиях совместно с детьми;  

 участие семей обучающихся в фестивалях, конкурсах школьного уровня и выше; 

 участие семей обучающихся в мероприятиях экологической и патриотической 

направленности, мероприятиях по популяризации здорового образа жизни.  

 

                    Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных в общеобразовательной организации; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 В настоящее время ученическое самоуправление выходит на качественно новый 

этап своего развития, это эффективный способ сделать обучающегося активным 

участником, субъектом образовательного процесса в МАОУ «Школе № 59». Участвуя в 

деятельности органов детского самоуправления, обучающиеся включаются в 

разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение со взрослыми на 

равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной 

деятельности. В рамках школьного самоуправления дети получают возможность влиять 

на содержание образования, на процесс разработки, принятие и реализации локальных 

нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои права и интересы в ней, 
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удовлетворять актуальные потребности в самовыражении, самоутверждении и 

самореализации. 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ «Школа № 59» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

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

жизни.  

Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление чаще всего трансформируется 

в классное детско-взрослое самоуправление, куратором которого является классный 

руководитель.  

Детское самоуправление в МАОУ «Школа № 59» осуществляется следующим 

образом:  

  
№ 

п/п 

Содержание деятельности  Форма работы 

 Школьный уровень 

1.  учет мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательным учреждением и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы 

заседания Совета обучающихся 

«САМ – смелые, активные, 

молодые» 

2.  распространение значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных 

коллективов 

заседания, круглый стол Совета 

обучающихся «САМ – смелые, 

активные, молодые», школьная 
газета «Алфавит», официальный 

сайт школы, группа в 

социальных сетях 

3.  проведение личностно значимых для обучающихся 
событий, ключевых школьных дел (соревнований, 

конкурсов, фестивалей,   флешмобов и т.п.) 

Сборы, встречи школьного 
актива, планерки, КТД 

 Классный уровень 

4.  Организация классных КТД, мероприятий, встреч, акций 
и проектов 

Классный час, сборы актива 
класса 

5.  Представление интересов обучающихся класса, 

получение и распространение значимой для 

обучающихся информации 

Классный час, сборы актива 

класса 

6.  Координация работы актива класса и обучающихся в 

соответствии с направлениями школы, с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителе. 

Классный час, сборы актива 

класса, оформление классного 

уголка, информирование в 
классном чате 

 Индивидуальный уровень 

7.  вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 
дел 

Беседа, поручение 

8.  реализация обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п 

Беседа, поручение 

 

 

Модуль "Профилактика и безопасность" 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
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формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп   

риска   обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой  среде;  профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения;  безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, анти- экстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

В МАОУ «Школа № 59» в 2023-2024 учебном году профилактическая работа 

организована в соответствии с программой профилактической работы «Правила жизни» 

на 2021-2025 гг., планами профилактической работы по направлениям, планами 

социального педагога и педагога-психолога, планами воспитательной работы классных 

руководителей. 

 



154  

Модуль "Социальное партнерство" 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной   организации   предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

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

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 
Модуль "Профориентация" 

       Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

 проведение циклов профориентационных часов , направленных на подготовку 

учащегося к осознанному планированию и реалзации своего профессионального 

будущего - курс внеурочных занятий по профориентации «Моя Россия- мои горизонты» 

в рамках проекта «Билет в будущее», в базовом объеме, который составляет 40 ак. часов  

в год в 6-9 классах; 

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

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 
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 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование   психологом   обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в 

рамках дополнительного образования. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

 введение в мир профессий; 

 профессиональное просвещение обучающихся;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

  
 ООО 5-9 классы: профессиональное просвещение обучающихся 

1.  активизация и пополнение знаний  

обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной 

деятельности 

профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную 

позицию), проведение 

профориентационного минимума в 

рамках внеурочных занятий в 6-9 
классах «Россия-мои горизонты» 

2.  активизация и пополнение знаний о 

существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии 

экскурсии на предприятия города, 

дающие обучающимся начальные 
представления  

3.  освоение обучающимися основ профессии     курсы внеурочной деятельности, 

объединения дополнительного 

образования 

4.  диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации, по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей подростков, 
которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии   

беседа, анкетирование, тестирование, 

консультация, индивидуальные 

консультации педагога-психолога 

,совместное с педагогами изучение 
интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн-
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курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования 

 
  
Модуль "Детские общественные объединения" 

    Действующие на базе Школы детские объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. 

     Обучающиеся на уровне среднего общего образования могут стать участниками и 

лидерами Общероссийского общественно-государственного движения детей и 

молодежи "Движение Первых", принимать участие в мероприятиях волонтерского 

отряда "ОнЛайн", отряда юных инспекторов движения, отряда ЮАО "Факел", 

школьной группы медиации. 

      Воспитание в детских объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей МАОУ «Школе № 59», обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других (волонтерские акции, совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к МАОУ «Школе 

№ 59» территории благотворительные акции и другие); 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в МАОУ «Школе № 59» и микрорайоне, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- шефские мероприятия для учеников начальных классов, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения (знак, галстук), 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения). 

 
Модуль "Школьный спортивный клуб" 
     Спортивный клуб школы является общественной организацией, созданной на 

добровольных началах по инициативе обучающихся, учителей и родителей 

(законных представителей) обучающихся школы, действует на основании Устава. 

           Реализация воспитательного потенциала деятельности спортивного клуба в 
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рамках следующих направлений деятельности: 

- организация и проведение мероприятий, пропаганда и популяризация среди 

участников образовательных отношений ВФСК ГТО; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-организация регулярных занятий спортивных секций и групп общефизической 

подготовки на базе Школы; 

- разработка и реализация дополнительных

 общеразвивающих программ физкультурно- спортивной 

направленности и программ внеурочной деятельности; 
- организация участия обучающихся в соревнованиях различного уровня; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и  

организаторских способностей 

- привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-профилактика асоциальных проявлений в поведении обучающихся, выработка 

потребности в здоровом образе жизни; 

-агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения 

 

2.3.4 Организационный раздел 

2.3.4.1   Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала МАОУ «Школа № 59» характерны стабильность 

состава. Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание и 

воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 

педагогической деятельности способствует организации работы в системе 

подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий воспитания.  

С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы 

наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного   процесса   решающую   роль   в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 



158  

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие  

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В МАОУ «Школе № 59» запланированы и проводятся мероприятия, направленные 

на повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов 

с учетом планируемых потребностей образовательной системы школы и имеющихся у 

самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступает родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности педагога, воспитателя, классного руководителя, педагога 

дополнительного образования предъявляются следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами учитывается: 

 нормативные документы Министерства просвещения Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в МАОУ «Школе 

№ 59», в том числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в МАОУ «Школе № 59» и уровень 

развития личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 
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школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач 

(на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможности для внедрения в   практику   рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в МАОУ «Школе № 59»; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки обучающихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в МАОУ «Школе № 59». 

В 2023-2024 учебном году в МАОУ «Школа № 59» воспитательный потенциал 

школы реализуют 54 педагога, заместитель директора по воспитательной работе, 

старшая вожатая, 2 советника по воспитанию, 41 классный руководитель.  
2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

МАОУ «Школа № 59» осуществляется на основании следующих локальных актов: 

Основная общеобразовательная программа образования; 

Учебный план; 

Положение о классном руководстве; 

Положение о волонтерском отряде; 

Положение о школьном спортивном клубе; 

Положение о школьном театре; 

Устав детского общественного объединения; 

План работы школьного юнармейского отряда; 

План работы отряда ЮИД; 

Программа профилактической работы «Правила жизни»; 

Рабочие программы внеурочной деятельности; 

Планы работы специалистов психолого-педагогической службы школы; 

Планы воспитательной работы классных руководителей; 

Планы работы советников по воспитанию; 

План работы педагога-организатора; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

    Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 

2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными   потребностями. 
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В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы 

и др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образова- тельными 

потребностями являются: 

- налаживание    эмоционально-положительного    взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения  к  обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения   проявлений   активной   жизненной   позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 
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поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг - размещение имен обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

 
2.3.4.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на изучение, 

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

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание 

и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 
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воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся - ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат 

как организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
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 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
Основные диагностические инструменты самоанализа воспитательной работы 

Предмет изучения Субъекты Диагностические средства Сроки Ответственные 

Личность школьника как главный показатель эффективности процесса воспитания 

Личностный рост 

обучающихся 

-направленность 

отношения обучающихся к

 общечеловеческим 

ценностям 

- уровень воспитанности 

 
 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 
 

Тестовая диагностика 

личностного роста школьников 

(авторы Степанов П.В., 

Григорьев Д.В., Кулешова И.В.) 

 
 

Апрель 

 
 

Классные руководители 

5-9 классов, 

заместитель директора 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Методика определения уровня 

воспитанности обучающихся 

(автор Н.П.Капустин) 

Май Классные руководители 

5-9 классов, 

заместитель директора 

-нравственная самооценка 
Обучающиеся 

5,6 классов 

Диагностика нравственной 
самооценки (Лаборатория 

воспитания нравственно- 

этической культуры ГосНИИ 
семьи и воспитания РАО) 

Март Педагог - психолог 

 Обучающиеся 

7-9 классов 

Методика "Размышляем о 

жизненном  опыте" (автор 
Н.Е.Щуркова) 

Апрель  

Возрастные особенности 

социализации личности 

-уровень и 
направленность 

мотивации 

Обучающиеся 
5,6 классов 

 

Обучающиеся 

7-9 классов 

Опросник "Учебная мотивация" 
(автор Г.А.Карпов) 

 

Методика изучения мотивации 

учения подростков (автор 

М.И.Лукьянова) 

Тест школьной тревожности 

Филипса (Коблик Е.Г.) 

 

Методика "Наблюдение за 
адаптацией и эффективностью 

учебной деятельности 

обучающихся" 

(Э.М. Александровская, 

Ст. Громбах) 

 

Уровень тревожности "Анкета 

на выявление готовности 

выпускника к сдаче экзаменов" 

(Д.А.Шумилова) 

 
 

Опросник по определению 

уровня самооценки 

Октябрь 
Март 

 

Март 

Педагог - психолог 

 
Обучающиеся 

5 классов 

Октябрь, 

апрель 

 

 
Обучающиеся 
5 классов 

Ноябрь 
 

  

 
Обучающиеся 

9 классов 

 

 
Март 

 

 
 

- развитие Я-концепции и 

самооценки 

 
 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 
 

Март 
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-профориентационное 

самоопределение 

Обучающиеся 

9 классов 

(Г.Н.Казанцева) 

Опросник "Изучение статусов 

профессиональной 
идентичности" (А.Азбель) 

Март 
 

Социальная активность 

обучающихся 

Обучающиеся 

5-7 классов 

Методика «Я – лидер» (Нечаев 

М.П.) 

Октябрь Педагог-организатор 

Советник 
воспитанию 

 

по 

 Обучающиеся 

5-9 классов 

Методика для изучения 
социализированности личности 

школьников (М.И.Рожков) 

Декабрь  

Заместитель директора 

  

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

Определение уровня развития 

ученического самоуправления в 

ученическом коллективе 
(М.И.Рожков) 

 

Экспертная оценка классными 

руководителями  уровня 

социальной активности 
обучающихся класса по итогам 
года 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

Заместитель директора 

Классные руководители 

5-9 классов 

 

Классные руководители 

5-9 классов, 

Заместитель директора 

Детский коллектив как условие развития личности 

Характер Коллективы Социометрическое изучение Октябрь Педагоги – психологи 

межличностных 6 классов межличностных отношений в  классные руководители 

отношений в  детском   детском коллективе (на оснвое   

коллективе  опросника «Наша группа», автор   

  Моткова О.И.)   

Уровень развития 

детского коллектива 

Коллективы 5-9 

классов 

Методика изучения уровня 

развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» 

(А.Н.Лутошкин) 

Май Классные 

руководители, 

заместитель директора 

Профессиональная позиция педагога как условие развития личности 

Профессиональные Педагоги Методика по изучению Август- Заместитель директора 
ориентиры  профессиональных ориентиров сентябрь  

педагогического  педагогического коллектива в   

коллектива  в сфере   сфере воспитания (Степанов   

воспитания  П.В., Григорьев Д.В.)   

Социальное партнерство с родителями обучающихся 

Социальный состав и 

образовательный уровень 

родителей 

Родители 

обучающихся 
5-9 классов 

Анкета Сентябрь Социальный педагог 

Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

Школы 

 Анкета «Оценка деятельности 

Школы за уч.год» 

Сентябрь Социальный педагог 

  Методика  изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (Е.Н. Степанов) 

Апрель Заместитель директора 

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «Школе № 59»  воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора, курирующим организацию воспитательной деятельности (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом школы. 

 

2.2.3. Программа коррекционной работы. 
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Цель коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся 

у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом 

и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи детям с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников МАОУ «Школа № 59», которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурную простоту содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в форме специально организованных коррекционно-развивающих 

индивидуальных и групповых занятий; 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Основные направления коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных

 особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей) 

(беседы, анкетирование, интервьюирование); 

- психолого-педагогический эксперимент; 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 
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- беседы с обучающимися, педагогами и родителями (законными 

представителями); 

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

- оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения; 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики и технологии, 

- беседы с обучающимися, 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся, 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
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воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- беседы, семинары, консультации, тренинги; 

- анкетирование педагогов, родителей (законных представителей); 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и обучающегося и/или его родителей 

(законных представителей), направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество; 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

- лекции для родителей (законных представителей); 

- анкетирование педагогов, родителей (законных представителей); 

- разработки методических материалов и рекомендаций педагогам, 

родителям (законным представителям). 
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Механизмы реализации Программы коррекционной работы. 

 

Взаимодействие специалистов МАОУ «Школа № 59» в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

один из основных механизмов реализации Программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов МАОУ «Школа № 59» требует: 

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- 

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

обучающихся с целью определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

- взаимодействия специалистов МАОУ «Школа № 59» с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья, социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии МАОУ «Школа № 59» с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

(законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями 

в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений
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 развития, преодоление трудностей в социализации; 

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и 

к школе в целом; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в

 рамках определенных образовательных программ; 

- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы. 

 
 

 

2.3. Организационный раздел. 

2.3.1. Учебный план. 

 

Учебный план МАОУ "Школа № 59" разработан на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2020, регистрационный № 61573); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 

2 ноября 2021 года). 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022г. № 9 «О внесении изменений в санитарно- 

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

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
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в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 24 

марта 2022, регистрационный № 67884). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.08.2016 № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ». 

-  

Учебный фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план 8-9 классов для обучающихся с легкой умственной отсталостью (1 

вариант) составлен на основании 24 ноября 2022 г. № 1026 "Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также специфические коррекционные предметы, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» обучение проводится в условиях пятидневной учебной недели. 

Учебная нагрузка соответствует установленным санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Учебный план предусматривает для учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе МАОУ «Школа № 59» 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (АООП 1 вариант), 

девятилетний срок обучения как оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Срок обучения по АООП составляет 9-13 лет. 

В Учреждении обучение проводится в 1 и 2 смену.. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели для обучающихся 5-9 классов и 34 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
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Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

В 8- 9 классах из традиционных обязательных предметов изучаются: письмо 

и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, биология, география, история 

Отечества, обществознание, физкультура, профессионально-трудовое обучение. 

Профессионально-трудовое обучение ведется по следующим профилям: столярное 

дело, слесарное дело, швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство. 

Черчение, как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в 

курс трудовой подготовки. Из математики один час отводится на изучение 

элементов геометрии. 

Учебным планом в 8-9 классах предусматриваются коррекционные занятия 

по социально-бытовой ориентировке (СБО). 

                На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

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

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

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического 

и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться 

для обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп и 

определяется в соответствии с представленными ниже учебными планами. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из 

часов внеурочной деятельности. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



174  

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю 

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

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

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

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

Недельный учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся V-IX классов. 

Предметные области     Класс Количество часов Всего 

\ Учебные предметы V VI VII VIII IX     

Обязательная часть 

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

Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 

2. Математика 
Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание 
Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и общество 

География - 2 2 2 2 8 

Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 10 

Мир истории - 2 - - - 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство 
Музыка 1 - - - - 1 

Рисование (изобразительное искусство) 2 - - - - 2 

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

7.Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

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

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

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

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной учебной неделе (34 

учебных недели в году). 

 

                                        Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ МАОУ "Школа № 59" (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 
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четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об- 

разования составляет в 5-9 классах34 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Про- 

должительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 
четверти период продолжительность 

1 классы 2-4 классы 

1 четверть 01.09- 07.09,11.09. - 27.10. 8 недель 1 день  8 недель 1день  

2 четверть 07.11. – 29.12. 8 недель 8 недель 

3 четверть 09.01. -  22.03. 10 недель 11 недель 

4 четверть 01.04.– 23.05. 7 недель 4 дня 7 недель 4 дня 

Всего  33 недели 34 недели 

Продолжительность каникул составляет: 
каникулы период продолжительность 

Осенние каникулы 08.09. 28.10. – 05.11. 10 дней 

Зимние каникулы 30.12. – 08.01. 10 дней 

Весенние каникулы 23.03. –   31.03. 9 дней 

Дополнительные каникулы для 

1-х классов 

12.02. – 18.02. (включительно) 7 дней 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно- стью 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 

учебной недели. 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется 

право выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы общего образования; 
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2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Модель организации внеурочной деятельности в МАОУ «Школа № 59» 

Модель организации внеурочной деятельности — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, классные 

руководители, социальный педагог, библиотекарь, педагог-психолог, старший вожатый и 

др.). Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в МАОУ «Школе № 59», содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета запросов и интересов обучающихся и их родителей. Для этого 
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необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка. 

Реализация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочей 

программы внеурочной деятельности «Путь к успеху». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путь к успеху» является 

обязательным элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной образовательной 

программы. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Путь к успеху» разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Рабочая программа внеурочной деятельности содержит: 

 планируемые результаты внеурочной деятельности; 

 содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Рабочая программа внеурочной деятельности МАОУ «Школа № 59» «Путь к 

успеху» является модульной. Каждый модуль соответствует направленности внеурочной 

деятельности по ФГОС. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования и на уровне общего 

образования составляет до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

Рабочая программа внеурочной деятельности может реализовываться с 

применением сетевой формы, электронного обучения, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности   

При реализации рабочей программы внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

используются формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности: 

 предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; сочетают 

индивидуальную и групповую работу;  

 обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность (в т. ч. экскурсии, практики), организованные выходы (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и т.д. 

Кружок – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма 

организации внеурочной деятельности. Функции: расширение, углубление, компенсация 

предметных знаний; приобщения детей к разнообразным социокультурным видам 

деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и 

отдыха. Форма выражения итога, результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и 

внешне эффектных показательных выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, 

семинарах и т. д. 

Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к 
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общению. Принципы клуба: добровольность членства, самоуправление, единство цели, 

совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом. Может иметь устав, 

программу, эмблему, девиз и другие внешние атрибуты. Возглавляется клуб Советом, 

избираемым общим собранием членов клуба. Вместе с тем, состав клуба не отличается 

обязательным постоянством. Результат деятельности - наличие у детей способов, 

приемов, техник мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения 

Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом 

(шахматная секция, секция дзюдо и т. д.). Секция – среда формирования физической 

культуры и здорового образа жизни. Результат - проявление у ребенка техники 

спортивного мастерства. 

Студия - форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в 

определенном виде деятельности. (театр-студия, киностудия, музыкально- 

хореографическая студия). Цели деятельности студий - развитие художественных и 

творческих способностей детей, выявление ранней творческой одаренности, поддержка и 

развитие творческой одаренности. Театр - форма добровольного объединения детей, где 

разделение труда, ролей, видов деятельности определяется индивидуальными 

способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного 

совместного художественного действия на сцене. 

Театр – объединение, которое может организовывать свою деятельность в 

комплексе самых разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого 

потенциала личности и его актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.). 

Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий определенной 

деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), создавшего свою 

«школу – производство» учеников, последователей. Отличительные черты: 

принадлежность содержания деятельности к определенному виду прикладного 

творчества, ремесла, искусства; приоритет целей обучения и предметно-практических 

задач; ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства в 

освоении определенного вида деятельности, в освоении специальных технологий; 

демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и достижений 

детей (выставки, конкурсы, фестивали). 

Проект - наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности. 

Его универсальность позволяет реализовывать все направления внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность (учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 



180  

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного 

основной образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сфорсированность критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Организация внеурочной деятельности 

 в образовательной организации 

На основе изучения интересов и потребностей обучающихся, пожеланий 

родителей, возможностей школы и в соответствии с ФГОС внеурочная деятельность в 

МАОУ «Школа № 59» организована по пяти направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку 

к закаливанию и физической культуре;  

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

  Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется в аудиторных часах программы внеурочной 

деятельности (системные часы), а также в неаудиторных (несистемных) часах через 

различные формы: экскурсии, кружки, секции, конференции; ученическое научное 
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общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, профессиональные пробы. 

Направления внеурочной деятельности, представленные комплексом модулей 

программы внеурочной деятельности «Путь к успеху», способствуют сплочённости 

классных коллективов, выявлению одарённых детей, социализации и адаптации детей в 

социуме в процессе системной личностно-ориентированной деятельности. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

  осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция;  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  
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 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

 способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

  сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому 

себе;  

 сформированная потребность повышать свой культурный уровень;  

 потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  

  знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

  овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия;  

  сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

  ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

 Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся могут быть 

трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
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неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников можно представить следующим образом: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучвающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной  и др. 

Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и соответствуют планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может 

осуществлять зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

организациях дополнительного образования. 
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Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности –  

это систематическая проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня 

приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер.  

Промежуточная аттестация –  

процедура установления соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по завершении 

учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности: полноты, 

прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по годам 

обучения. 

Формы промежуточной аттестации  

объединяются понятием контрольно-оценочной процедуры. Контрольно-оценочная 

процедура предполагает непосредственное участие в ней обучающегося, очное или 

заочное. 

Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, 

которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться 

как 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий). 

Периодичность: 

Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле. 

Методы и формы оценки 

Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением 

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные 

посредством применения вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом 

(зачёт/незачет). Словесная характеристика достижения обучающегося как способ 

фиксации результата используется только в ходе текущего оценивания. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: 

 работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

 выполнение группового или коллективного творческого дела; 
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 программируемые учебные занятия; 

 ролевая, интеллектуальная игра; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относятся: 

защита проекта; 

 творческий экзамен, отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов 

словесного творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной 

оценке, применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. 

Организация оценочной деятельности 

Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы. 

Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики 

для оценки достижений результатов по образовательной программе, согласует их с 

заместителем директора. 

Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки достижения 

результатов являются частью рабочей программы. 

Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в 

устной форме знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их 

индивидуальных достижений по мере реализации соответствующей образовательной 

программы. 

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) посредством размещения на сайте образовательной организации или 

иным удобным для участников образовательных отношений способом информирования.  

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) в течение двух недель. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, 

если он освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся не имел 

возможности посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в 

организациях дополнительного образования, он имеет возможность осваивать программу 

самостоятельно и получить зачет по программе, предоставив по итогам года 

индивидуальный проект, портфолио, творческую работу по направлению данной 
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программы. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по направлениям 

деятельности в следующих формах: 

Направления 

деятельности 

Формы аттестации Сроки 

Спортивно-

оздоровительное 

Портфолио, соревнования, олимпиады, конференции, 

турниры, массовые формы организации совместной 

деятельности обучающихся. 

апрель 

Общекультурное Концерты, выставки, конференции, олимпиады, 

творческие и проектные работы. 

апрель 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, тесты, презентации, защита 

исследовательских проектов. 

апрель 

Духовно-нравственное Конференции, олимпиады, творческие и проектные 

работы, массовые формы организации совместной 

деятельности обучающихся. 

апрель 

Социальное Участие в делах классного ученического коллектива и в 

общешкольных мероприятиях: праздниках, концертах, 

конкурсах, соревнованиях, волонтерской деятельности, 

социальных и благотворительных акциях. 

апрель 

Расписание внеурочных занятий составляется наряду с расписанием уроков.  

Продолжительность внеурочного занятия - 40 минут, занятия организуются после 30-

минутного перерыва по окончанию учебных занятий, курс «Разговоры о важном» 

реализуется перед первым уроком первого учебного дня учебной недели. 

Внеурочные занятия в 5-9 классах проводятся в кабинетах, актовом зале, 

спортивных залах, малом танцевальном зале, комнате психологической разгрузки, на 

территории школы. 

Недельный план  реализации внеурочной деятельности  

основного общего образования 

на 2023-2024 учебный год   

Направление Программа/форма Количество часов  

 5 

класс 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

Все

го  

Спортивно-

оздоровительное 

 Модуль  программы 

ВД «Путь к успеху»  

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Клуб «Спарта» 

 

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

 

Духовно- 

нравственное 

Модуль  программы 

ВД «Путь к успеху»  

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Общешкольные 

события, мероприятия 

 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 
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Программа курса 

«Разговоры о важном» 

1 1 1 1 1 5 

 

Социальное Модуль  программы 

ВД «Путь к успеху»  

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Общешкольные 

события, мероприятия 

 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

Модуль программы 

ВД «Россия-мои 

горизонты» 

- 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 

 

Общеинтеллектуальн

ое 

Модуль  программы 

ВД «Путь к успеху»  

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Общешкольные 

события, мероприятия, 

НОУ, предметные 

недели, конкурсы, 

олимпиады 

 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

 

Общекультурное Модуль  программы 

ВД «Путь к успеху»  

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Общешкольные 

события, мероприятия  

 0,3 

  

0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

 

ИТОГО    3,4 4,6  4,6 4,6 4,6  

21,8 

 

Годовой план  реализации внеурочной деятельности  

основного общего образования 

на 2023-2024 учебный год  

Направление Программа/форма Количество часов  

5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

Модуль  

программы ВД 

«Путь к успеху»  

 

 6 6 6 6 6 30 

Клуб «Спарта» 

 

 6 6 6 6 6 30 

   

 

Духовно- нравственное Модуль   8 8 8 8 8 40 
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программы ВД 

«Путь к успеху»  

Общешкольные 

события, 

мероприятия 

 

 10 10 10 10 10 50 

Программа курса 

«Разговоры о 

важном» 

34 34 34 34 34 170 

 

Социальное Модуль  

программы ВД 

«Путь к успеху»  

 8 8 8 8 8 40 

Общешкольные 

события, 

мероприятия 

 10 10 10 10 10 50 

Модуль 

программы ВД« 

Билет в будущее» 

- 40 40 40 40 160 

 

Общеинтеллектуальное Модуль  

программы ВД 

«Путь к успеху»  

 6 6 6 6 6 30 

НОУ, 

предметные 

недели, 

конкурсы, 

олимпиады 

 10 10 10 10 10 50 

 

Общекультурное Модуль  

программы ВД 

«Путь к успеху»  

 6 6 6 6 6 30 

Общешкольные 

события, 

мероприятия 

 10 

  

10 10 

 

10 10 50 

  

 

ИТОГО   114  154  154  154  154    730 

При               организации   внеурочной   деятельности      в МАОУ «Школа № 

59» используются     системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество аудиторных часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой). Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, в рамках реализации пяти модулей 
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в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.  

Внеаудиторные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей-предметников.  Внеаудиторные занятия 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения праздничных мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и других мероприятий, 

подготовительных и организационных мероприятий к событиям. Форма проведения 

внеаудиторных занятий: индивидуальная или групповая, подгрупповая с учётом 

интересов и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями.  

Социокультурное взаимодействие МАОУ «Школа № 59» 

Школа взаимодействует с: 

 ОДН ОП №1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду,  

 КДН и ЗП при администрации Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода,  

 ПДО №1 ГБУЗ НО "НОНД",  

 ГИБДД, Отдельный батальон ДПС ГИБДД Управления МВД России по 

городу Нижнему Новгороду, 

 МЧС, Пожарная часть № 9 отряд Федеральной противопожарной службы 

№ 1 по Нижегородской области, 

 ГБУЗ НО «Детская городская больница №25», 

 ФГБОУВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта», 

 Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая практика», 

 МБУ ДО «Центр детского творчества» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода,  

 ГБУДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Нижегородской области, 

  Нижегородский региональный фонд содействия и развития спорта, 

образования и молодёжной политики «Дружба», 

 Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация, 

  Региональное отделение Всероссийского общественного детско-

юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". 

В рамках межведомственного взаимодействия в воспитательную работу 

школы включаются совместные мероприятия для обучающихся с социальными 

партнерами: 

 Музей живой бумаги, 
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 Нижегородский театр юного зрителя, 

 Нижегородский планетарий, 

 ТРЦ «Ривьера», 

 ТРЦ «Мажамель», 

 Нижегородский музей-Домик Каширина, 

 Нижегородский технический музей, 

 Центр инновационного образования «Дворянское гнездо», 

 МКУК «Централизованная библиотечная система» Автозаводского района - 

библиотека-филиал № 12 

 «Центр деловой и правовой информации», 

 Центр семейного чтения,  

 Нижегородский театр «Театр на Счастливой»,  

 Дом культуры «ГАЗ»,  

 кинотеатр «Мир»,  

 библиотека им О. Кошевого,  

 парк культуры и отдыха «Автозаводский», 

 спортивный клуб «Торпедо» и др. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
План воспитательной работы школы на 2023-2024 учебный 

год Уровень основного общего образования (5 – 9 

классы) 

     Цель воспитания детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Модуль «Классное руководство» 

Содержание, формы деятельности, мероприятия со сроками проведения в 

единстве урочной и внеурочной деятельности с вверенным классом в рамках 

реализации модуля «Классное руководство» отражаются в планах 

воспитательной работы каждого классного руководителя на 2023-2024 учебный 

год.  

Ответственными за исполнение мероприятий данного модуля являются 

классные руководители. Мероприятиями, общими для всех классных 

руководителей и обязательными к исполнению являются: 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки проведения 

1.  Школьное методическое объединение классных 

руководителей 

1 раз в четверть  

2.  Родительские собрания 1 раз в четверть  

3.  Классное мероприятие 1 раз в четверть 

4.  Участие в основных общешкольных  делах В соответствии с КТП 

РПВ 

5.  Работа с родителями на платформе ДО 

«Навигатор» 

Сентябрь, май, по запросу 

6.  Мониторинг личностных особенностей 

обучающихся вверенного класса, мониторинг 

личностного роста 

1 раз в год 

7.  Работа с дневниками обучающихся Регулярно, не реже 1 раза 

в неделю 

8.  Работа с электронным журналом Ежедневно  

9.  Работа по обеспечению обучающихся горячим 

питанием 

Ежедневно  

10.  Работа по выполнению требований к школьной 

форме 

Ежедневно  

11.  Работа с семьями и обучающимися, 

требующими особого внимания 

Регулярно, не реже 1 раза 

в четверть 

12.  Посещение семей обучающихся 1 раз в год, при 

необходимости чаще 

13.  Организация работы родительского патруля 1-2 раза за учебный год 

14.  Организация работы родительского комитета 

класса 

Не реже 1 раза в четверть 

15.  Инструктаж обучающихся по правилам личной 

и общественной безопасности 

Не реже 1 раза в четверть, 

внепланово по запросу 
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16.  Контроль посещаемости Ежедневно  

17.  Контроль занятости в каникулярное время  Октябрь, декабрь, март, 

май 

18.  Оформление класса со сменяющейся 

наглядностью в соответствии с текущими 

событиями 

Регулярно, не реже 1 раза 

в четверть 

19.  Анкетирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) с целью изучения 

уровня удовлетворенности образовательным 

процессом 

Апрель  

20.  Подготовка анализа работы по итогам учебного 

года 

1 раз в год 

21.  Повышение квалификации через обучение на 

курсах ПК  

Не реже 1 раза в 3 года 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Место проведения: МАОУ «Школа № 59», учреждения – социальные 

партнеры (в форме проведения урока в рамках организованного выхода, 

тематической экскурсии). 

Ответственные за реализацию модуля: заместители директора по учебной 

работе, учителя - предметники. 

Участники событий: обучающиеся, педагоги. 

Воспитательный потенциал модуля реализуется через содержание, виды и 

формы, деятельности на каждом уроке в соответствии с решением 

воспитательных задач урока, а также под влиянием воспитательного воздействия 

личности учителя, стиля его общения.  

В рамках реализации ключевых школьных дел, а также тематических 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры в 

2023-2024 учебном году в рамках модуля «Урочная деятельность» планируется: 
№ 

п/п 

Событие   Форма реализации Дата  

Сентябрь  

1.  День знаний Единый урок (тематический) 01.09  

2.  День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом.  

1. Урок мира; 
2. Беседы-рассуждения в рамках 

содержания уроков гуманитарной 

направленности «Скрытая угроза» 

04.09 

3.  Международный 

день грамотности 

1. Урок-путешествие «От А до Я» (в 

рамках уроков гуманитарного направления) 

2. ЖЗЛ «О великих поэтах и писателях 

России» 

08.09 

4.  Международный Урок мужества «День памяти жертв фашизма» 11.09 
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день памяти жертв 

фашизма 

5.  100 лет со дня 

рождения советской 

партизанки Зои 

Космодемьянской 

(1923-1941) 

ЖЗЛ «Зоя Космодемьянская» 13.09 

6.  Международный 

день жестовых 

языков, 

Международный 

день глухих 

1. Урок доброты; 

2. Интерактивная беседа «Пойми меня» (о 

знаках и жестах, которые нужно знать, чтобы 

оказать помощь, поприветствовать) 

18-

22.09. 

7.  Неделя 

безопасности 

Дорожного 

движения 

1. Урок безопасности 

2. Правила жизни – включение в 

содержание уроков правил дорожного 

движения 

25-

29.09 

8.  День работника 

дошкольного 

образования 

Урок доброты 27.09 

Октябрь  

9.  Международный 

день пожилых 

людей 

Урок доброты (в раках уроков гуманитарного 

типа)              

03.10 

10.  Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (ко Дню 

гражданской 

обороны РФ).  

Урок безопасности 04.10 

11.  День защиты 

животных 

Урок доброты 04.10 

12.  Международный 

день ДЦП 

Урок толерантности 06.10 

13.  День отца в России Урок доброты(в рамках уроков гуманитарного 

типа)              

13.10 

14.  Международный 
день школьных 
библиотек 

Сочинение на тему   «Библиотека – дверь в 
другие миры!» 

25.10 

Ноябрь  

15.  День народного 

единства 

ЖЗЛ «О русских людях, внесших вклад в 

историю России» 

07.11 

16.  День памяти 

погибших при 

Урок мужества (в рамках уроков 

гуманитарного типа)              

08.11 
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исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел России  

17.  День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

Урок истории «Нюрнбергский процесс» 20.11 

18.  День матери   ЖЗЛ «О великих женщинах России» 25.11 

Декабрь  

19.  Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Урок здоровья 01.12 

20.  Декада инвалидов Уроки доброты 01-

11.12 

21.  День неизвестного 

солдата 

ЖЗЛ «Истории подвигов русских людей» 04.12. 

22.  День героев 

Отечества 

ЖЗЛ «О подвигах русских людей» 08.12 

23.  День Конституции 

РФ 

Правовой урок «Права и обязанности» 12.12 

Январь 

24.  Новогодние и 

Рождественские 

праздники 

Сочинение «Рождественское чудо», 

«Семейный праздник-Новый год» 

09-

13.01 

25.  80 лет со дня  

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27 января 

1944г.)  

ЖЗЛ «Факты из истории блокады Ленинграда» 27.01 

Февраль 

26.  День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 

Урок мужества 02.02 

27.  День российской 

науки, 300лет со 

времени основания 

ЖЗЛ «О русских ученых» 08.02 
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Российской 

Академии 

наук(1724г) 

28.  День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества, 35 лет со 

дня вывода войск из 

Республики 

Афганистан (1989г) 

ЖЗЛ «Герои рядом с нами» 15.02 

29.  Международный 

день родного языка 

ЖЗЛ «О русских писателях и поэтах» 21.02 

30.  День защитника 

Отечества 

Урок – беседа «Кто такой защитник?» 22.02. 

Март  

31.  Международный 

женский день - 8 

марта 

ЖЗЛ «О великих женщинах России» 04-

11.03 

32.  Неделя математики ЖЗЛ «О великих математиках России» 11-

15.03 

33.  10 лет со дня 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Урок истории «Домой…» 18.03 

34.  Всемирный день 

театра 

Литературные чтения «Мы- герои 

литературных произведений» 

27.03 

Апрель  

35.  День 

космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 12.04 

36.  День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны 

Урок мужества «Никто не забыт и ничто не 

забыто…» 

19.04 

37.  День пожарной 

охраны. 

Всероссийский 

Урок безопасности 29.04 
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урок ОБЖ 

Май  

38.  День Победы 
советского народа в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов 

Урок мира 08.05 

39.  Международный 
день семьи  

 Урок доброты 15.05 

40.  День детских 
общественных 
организаций России 

Урок «Будь с нами! Будь первым!» 17.05 

41.  Международный 
день музеев 

Урок – экскурсия в музей (по выбору педагога) 20.05 

42.  День славянской 
письменности и 
культуры 

Урок-путешествие «О великом русском…» 24.05 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль «Внеурочная деятельность» реализуется в соответствии с 

программами внеурочной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами дополнительного образования в соответствии с 

утвержденным расписанием в форме занятий по учебному плану, а также в форме 

внеучебных занятий, проектной деятельности, социокультурных проектов и акций и 

т. д. 
 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный  

1.  Заседание общешкольного Совета 

родителей  

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

Председатели РК 

классов 

2.  Общешкольное родительское 

собрание 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.  Классные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

4.  Заседания Совета отцов района По плану 

УОО 

Заместитель 

директора по ВР 

5.  Участие в городских и районных 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6.  Индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) 

По запросу Администрация 

школы, классные 
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руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

7.  Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

обучающихся 

В течение 

года, по 

запросу 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя 

8.  Совместные мероприятия в 

соответствии с модулем «Основные 

школьные дела» 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

9.  Участие родителей (законных 

представителей) в семейных 

конкурсах школьного уровня и выше 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

10.  Информационно-разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

образования, воспитания, детской и 

подростковой психологии (сайт, 

группа в социальных сетях, 

родительские чаты, стенды школы, 

памятки) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11.  День открытых дверей 

 

Октябрь  Администрация 

школы, классные 

руководители 

12.  Дискуссионная площадка «Безопасное 

детство», «Полезные каникулы» 

Октябрь, май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры школы 

13.  Родительский патруль Еженедельно, 

четверг 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14.  Родительский контроль организации 

питания в МАОУ «Школе № 59» 

1 раз в месяц Ответственный за 

питание 
 

Модуль «Самоуправление» 
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Модуль «Самоуправление» реализуется через планы работы на учебный год 

детского общественного объединения «Онлайн», план работы на учебный год 

Совета обучающихся «САМ», плана работы волонтерского отряда школы, а также 

через работу с обучающимися классных руководителей на уровне класса: 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный  

1.  Выборы классного органа 

самоуправления 

сентябрь Классный руководитель 

2.  Участие органа УСУ класса в 

событиях, мероприятиях школы 

По плану 

модуля 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела» 

Классный руководитель 

3.  Заседания выбранного органа 

УСУ классов 

1 раз в 

четверть, по 

запросу 

Классный руководитель 

4.  Участие ДОО в мероприятиях 

модуля «Основные школьные 

дела» 

По плану 

мероприятий 

в течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

5.  Презентация детских 

объединений, популяризация 

деятельности, прием в ряды новых 

участников 

декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

6.  Заседания детских общественных 

объединений 

1 раз в 

месяц, по 

запросу 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный  

1.  Мероприятие «Парад профессий» Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ДОО 

2.  Проект «Профессии моей семьи» Осенние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

3.  Проект «Все работы хороши» Зимние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

4.  Профориентационные классные 

часы, экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

профессий 

По ВР работы  

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

5.  Участие в федеральном проекте В течение Классный 
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«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

учебного года руководитель 

Модуль «Основные школьные дела» 
Событие, мероприятие, дело Срок проведения Ответственный  

  

Сентябрь 

День знаний 

1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

2. Единый классный час 
3. Конкурс и выставка рисунков «Наша 

страна - Россия» 

01.09  

  

  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1. Минута молчания в память о жертвах 

террористических актов 

2. Акция «Голубь мира» (изготовление и 

вручение на улице жителям района 

бумажного голубка) 

04.09 

  

  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО  

Всероссийский проект «Первая помощь» 

 Практический курс по оказанию первой 

помощи пострадавшему. 

15.09 Педагог-

организатор 

Неделя безопасности дорожного движения 

1. Флешмоб «Осторожно! Дети!» 

2. Акции «Засветись!», Акция «Правила 

жизни»  

3. Конкурс и выставка детских рисунков 

«Дорога и дети» 

4. Профилактические встречи с 

представителями ГИБДД 

25-29.09 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО, 

отряд ЮИД, 

родители 

(законные 

представители), 

соц.  партнеры 

школы  

День школьных выборов 

Выборы участников в органы 

ученического самоуправления «Мой выбор» 

12.09 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 
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педагог-

организатор, 

УСУ  

Октябрь 

Международный день пожилых людей 

1. Акция «Добрая открытка» 

(изготовление и вручение открыток 

пожилым людям)  

2. Акция «Обыкновенное чудо или 

Помогать – это просто»      

02.10 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ДОО    

Международный день учителя 

1. Праздничный концерт «От всей души 

благодарим!» 

2. Акция «Маленький подарок» 

3. Выставка творческих работ «Спасибо 

вам, учителя!» 

05.10 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

ДОО 

  

Неделя первоклассника 

1. Акция «Подарок первокласснику» 

2. Мастер-классы «Делай как я! Делай 

лучше!» 

14.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО   

Международный день школьных 
библиотек 
1. Выставка школьной библиотеки 
«Волшебный мир книги» 
2. Акция «Поздравляем!» 
3. Информационная фотовыставка 
«Какие бывают книги» 

25.10 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

Ноябрь 

День народного единства 

1. Конкурс чтецов «Россия – Родина 

моя!» 

2. Выставка рисунков «Едино 

государство, когда един народ!» 

3. Фестиваль народов России 

4. Книжная выставка школьной 

библиотеки «С чего начинается Родина…» 

04.11 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор  

  

Парад профессий 

1. Выставка книг школьной библиотеки 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

12.11 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 
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2. Творческое мероприятие «Парад 

профессий» 

3. Выставка рисунков «Моя будущая 

профессия» 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО   

  

Месячник по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1. Выставка творческих работ «Сделай 

свой выбор» 

2. Профилактические встречи с 

представителями органов профилактики 
3. Дискуссионная площадка «Безопасное 

детство» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО, 

родители 

(законные 

представители), 

соц. партнеры 

школы   

День матери   

1. Выставка творческих работ «Мама-

ангел на Земле» 

2. Праздничный концерт «Самая-

самая…» 

3. Акция «Подарок маме» (изготовление 

и вручение открыток) 

24.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО, 

родители 

(законные 

представители)  

Декабрь 

Декада инвалидов 

1. Акция «Дети детям» 

2. Мини-концерт для детей с ОВЗ 

01-11.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО  

Декада по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике употребления ПАВ 

1. Выставка творческих работ «Здоровье 

– путь к успеху» 

2. Профилактические встречи с 

представителями органов профилактики 
3. Дискуссионная площадка «Безопасное 

детство» 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО, 

родители 

(законные 

представители), 

соц. партнеры 

школы  

День героев отечества 

1. Конкурс чтецов «Герои среди нас» 

09.12 Заместитель 

директора по 
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2. Информационная фотовыставка 

«Герои наших дней»  

ВР,   педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО, 

отряд 

«Юнармии»  

Новогодний калейдоскоп 

1. Игровая конкурсная программа 

«Новый год у ворот!» 

2. Выставка творческих работ 

«Новогоднее чудо!» 

3. Выставка альтернативных ёлок 

«Прокачай елочку!» 

4. Мастер-классы «Мастерская Деда 

Мороза»   

18-29.12 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ДОО 

  

Январь 

Новогодние и Рождественские праздники 

1. Конкурс чтецов «Чудо Рождества!» 

2. Мастер-классы «Рождественский 

подарок» 
3. Акция «Рождественское чудо» 

09-13.01 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ДОО  

Неделя популяризации здорового образа 

жизни 

1. Выставка творческих семейных работ 

«Мама, папа, я – здоровая семья!» 

2. Акция «Будь здоров!» 

3. Флешмоб « Я за ЗОЖ!» 

январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО, 

родители 

(законные 

представители), 

соц. партнеры 

школы  

Февраль 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1. Акция «Мемориал» 

2. Выставка творческих работ «Герои 

нашего времени» 

3. Информационная фотовыставка 

семейных работ «Мой герой» 

15.02 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ДОО, родители 

(законные 

представители), 

отряд «Юнармии»  
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День защитника Отечества 

1. Выставка творческих работ «России 

верные сыны» 

2. Акция «Поздравляем Вас!» 

3. Встречи с отцами «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 
4. Книжная выставка школьной 

библиотеки, посвященная Дню защитника 

Отечества 

февраль   Заместитель 

директора по 
ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ДОО, родители 

(законные 

представители), 

отряд «Юнармии»  

Март 

Международный женский день - 8 марта 

1. Выставка творческих работ «Мамина 

улыбка» 

2. Праздничный концерт «Для вас с 

любовью!» 

3. Акция «Цветик-семицветик» 

4. Книжная выставка школьной 

библиотеки 

март   Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

вожатый, ДОО, 

родители 

(законные 

представители)   

Смотр художественной самодеятельности  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ДОО, родители 

(законные 

представители)  

Апрель  

День космонавтики. 

1. Конкурс и выставка рисунков «Я 

открываю космос» 

2. Акция «Первые» 

Книжная выставка школьной библиотеки, 

посвященная Дню космонавтики 

12.04   Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ДОО  

День пожарной охраны 

1. Выставка рисунков «Огонь – друг и 

враг» 
2. Встречи с представителями МЧС, 

пожарной охраны 

30.04   Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ДОО, ДЮП 

Май  
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

04-15.05   Заместитель 

директора по 
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годов 
1. Акция «Открытка ветерану» 
2. Акция «Георгиевская лента» 
3. Акция «Окна Победы» 
4. Акция «Бессмертный полк» 
5. Конкурс рисунков на асфальте ко Дню 
Победы «Салют! Победа!» 
6. Конкурс чтецов «Этих дней не 
смолкнет слава!» 
7. Смотр-конкурс строя и песни  
8. Выставка школьной библиотеки 
«Строки, опаленные войной» 
9. Выставка творческих работ «Этих 
дней не смолкнет слава…» 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

УСУ, ДОО, 

родители 

(законные 

представители), 

отряд 

«Юнармии» 

  

Международный день семьи 
1. Фотовыставка «Семейное счастье» 
2. Акция «Ромашка» 
3. Фестиваль семейных традиций  

13-17.05   Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Праздник достижений май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, ДОО  

Последний звонок 
1. Торжественная линейка «Последний 
звонок» 
2. Торжественное мероприятие 
«Последний звонок» 
3. Выставка творческих работ 
«Босоногое детство» 
4. Выставка книг в школьной библиотеке 
«Лето в поэзии и прозе»  

20-25.05   Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор,  

родители 

(законные 

представители)  

   
Церемония поднятия/вноса 
государственного флага Российской 
Федерации под гимн Российской 
Федерации 

Еженедельно, в 

государственные 

праздники 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Организованные выходы, экскурсии, походы совместно с родителями 

(законными представителями), при участии социальных партнеров школы 

организуются в соответствии с планами воспитательной работы классных 

руководителей, запланированными уроками в форме экскурсий учителей-
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предметников, но не менее 4 в год (как минимум 1 раз в четверть). Реализуются в 

соответствии с КТП  учителей-предметников, планами воспитательной работы 

классных руководителей. 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется в соответствии с 

планами профилактической работы на учебный год, планом работы социального 

педагога, педагога-психолога, планов воспитательной работы классного 

руководителя, графиком инструктажей с обучающимися. 
 

Модуль «Социальное партнерство» 

Модуль «Социальное партнерство» реализуется в рамках взаимодействия с 

социальными партнерами школы по согласованию сроков совместных 

мероприятий с ними. Посещение культурно-просветительских мероприятий 

организуется в соответствии с репертуаром, тематикой, соответствием 

возрастным особенностям обучающихся. 
 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный  

1.  Оформление классных 

кабинетов со сменой 

наглядности в соответствии с 

актуальной тематикой 

1 раз в четверть  Классные  

руководители 

2.  Оформление классов, смотр-

конкурс классов 

Октябрь, декабрь  Классные  

руководители 

3.  Благоустройство территории, 

акция «Зеленая суббота» 

По сезонам Классные  

руководители 

4.  Акция «Мемориал» Февраль  Классные 

руководители, ДОО 

5.  Тематическое оформление 

информационных стендов 

начальной школы 

Регулярно  Классные 

руководители, педагог-

организатор, ДОО 

6.  Акция «Эколята-защитники 

природы» (озеленение школы и 

территории) 

Сентябрь, апрель-

май 

Классные руководители 

7.  Подготовка материалов для 

оформления пространства к 

событиям,  праздникам 

В соответствии с 

планом модуля 

«Основные 

школьные дела» 

Классные руководители 

8.  Акция «Будем беречь вместе!» Октябрь, январь Классные руководители 

9.  Конкурс проектов «Моя школа- 

мой проект» 

Март  Классные руководители 

10.  Участие в конкурсе Сентябрь - октябрь Классные руководители 
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«Школьные символы» 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в  проектах 

Общероссийского общественно- 

государственного движения

 детей и молодежи  

"Движение Первых" 

В течение года 

(по графику) 

Заместитель 

директора, 

председатель 

школьного 

объединения 

Движения Первых 
Участие в проектах школьного 
Юнармейского отряда 
 

В течение года (по 

графику) 

Заместитель 

директора, 

председатель 

школьного 

объединения ЮАО 

юнармейский отряд 

«Факел» 
 

                   Школьный спортивный клуб «Спарта» 
Проведение мероприятий

 по популяризации и 

сдаче норм ВФСК ГТО 

В т ечение года Заместитель директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры- 

преподаватели, 

классные руководители 

Организация и

 проведение 

физкультурно-оздоровительных

 и спортивных 

мероприятий  

В течение года Заместитель директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры- 

преподаватели, 

классные руководители 

Реализация 

 дополнительных 

общеразвивающих  

 программ 

физкультурно-спортивной 

направленности и

 программ 

внеурочной деятельности, 

организация 

регулярных занятий

 спортивных секций на 

базе Школы 

В течение года Заместитель директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры- 

преподаватели 
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Участие обучающихся в 

соревнованиях различного уровня: 

- школьные соревнования по 

волейболу, пионерболу, баскетболу и 

пр. 

- районные и городские соревнования 

В течение года, 

по графику 

проведения 

Заместитель директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры- 

преподаватели, 

классные руководители 

 

 

 

2.3.2. Характристика условий реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 
Кадровое обеспечение. 

МАОУ «Школа № 59» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников МАОУ «Школа № 59», с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников, разработаны на основе тарифно-квалификационных характеристик, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, а также учителями и воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 

коррекционного учреждения. 

Следует отметить достаточно высокую теоретическую и практическую 

подготовку педагогического коллектива, существование у педагогов 

положительного опыта осуществления коррекционного учебно-воспитательного 

процесса в специальных образовательных учреждениях. 

Процедура аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в школе организована и проходит в 

соответствии с утверждёнными нормативными документами. 
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Должность 

 
Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов, 

требуетс

я / 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает
 системну
ю 
образовательную
 
и 
административно- 
хозяйственную 
деятельность 
образовательного 
учреждения. 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственноеи 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет. 

Соответствует 
предъявляемы 
м требованиям 

 

Заместитель 
директора 

Осуществляет 
организацию, 
руководство 
и контроль за 
развитием 
учебно-воспитательного 
процесса; 
методическое 
руководство 
педагогическим 
коллективом; 
обеспечивает режим 
соблюдения норми 
правил техники 
безопасности вучебно- 
воспитательном 
процессе. 

4/4 Высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы на 
педагогическихили 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 

Соответствует 
предъявляемым 
требованиям 
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Учитель Осуществляет обучение 
и  воспитание 
обучающихся 
с учетом специфики 
преподаваемого редмета 
и психо-изического 
развития детей; 
реализует применяемые 
в Учреждении 
образовательные 
программы в 
соответствии  с
 учебным  планом, 
собственным поурочным 

7/7 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу. 

Соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

 планом и расписанием 
занятий,  использует при 
этом разнообразные 
приемы, методы и 
средства обучения. 

   

Социальный 
педагог 

Способствует 
обеспечению социально- 
правовой защиты детей; 
оказывает 
разностороннюю  
помощь семьям и 
несовершеннолетнимиз 
«групп риска»; 
оказывает помощь в
 разрешении 
проблемных ситуаций, 
возникающих у 
обучающихся и выборе 
оптимальных форм 
помощи 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образованиеили 
среднее 
профессиональное 
образованиепо 
направлению 
подготовки 
«Образованиеи 
педагогика»без 
предъявления 
требований к стажу. 
. 

Соответствует 
предъявляемым 
 требованиям 
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Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образованиепо 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы  либо  
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Соответствует 
предъявляемы 
м требованиям 

 

Деятельность педагогического коллектива направлена на создание 

благоприятных условий для организации учебно-воспитательного процесса, 

адекватного возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Обучение строится таким образом, чтобы в 

дальнейшем выпускники могли максимально самостоятельно ставить и достигать 

цели, успешно социализироваться в социуме. 

Педагоги школы открыты ко всему новому, понимают специальную детскую 

психологию и особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, хорошо знают свой предмет, помогая найти себя в будущем. 

Педагоги школы ставят своей целью общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться, а именно: 

- помощь обучающимся в овладении основами грамотности в различных её 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально- 

гражданской, языковой, математической, технологической, естественнонаучной); 

- формирование основ теоретического и практического мышления; 

- развитие творческих способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- создание здоровьесберегающей среды, учитывающей адаптивные резервы 

обучающихся; сохранение и укрепление психосоматического и физического 

здоровья обучающихся. 

В рамках концепции федеральных государственных образовательных 
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стандартов школа предъявляет новые требования к современному педагогу: 

в образовательной среде: 

- знание основ современных концепций природы и общества; 

- навыки пользователя информационными и коммуникативными 

технологиями; 

в профессиональной подготовке: 

- владение ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

- знание возрастной и специальной психологии, специальной педагогики, 

современных тенденций развития систем образования в России, основных 

направлений региональной политики; 

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития обучающихся; 

- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной 

и информационно-образовательной; 

- знание современных педагогических технологий и методик; 

- правовые нормы общественных отношений участников образовательного 

процесса. 

Современный педагог должен уметь: 

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающихся и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

- учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном 

процессе; 

- выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающие 

интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

- организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся; 

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие как 

разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемые во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

- использовать для обеспечения образовательного процесса современные 
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ресурсы на различных видах носителей информации; 

- осуществлять профессиональную рефлексию. 

Современный педагог должен владеть: 

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; 

- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, создания образовательных 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения; 

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации. 

В предметной подготовке: 

должен знать: 

- содержание научных знаний, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой 

деятельности; 

- частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования; 

- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

должен уметь: 

- использовать частные методики; 

- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

методические материалы; 

- разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

- разрабатывать дидактические материалы. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

- создание специальных условий обучения и воспитания, социальной 

адаптации, позволяющих учитывать особые образовательные потребности всех 

детей с ОВЗ; 

- использование эффективных информационных компьютерных и 

коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- организация индивидуальных занятий и занятий в малых группах для детей с 

выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса оборудованием, 

техническими средствами обучения; 

- создание творческой среды для реабилитации детей с ОВЗ. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП МАОУ «Школа № 59» 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

бесплатное и общедоступное образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями. Задание Учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации АООП МАОУ " 

Школа № 59" образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе механизмов 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств школы на текущий финансовый год и отражается в 

бюджетной смете МАОУ «Школа № 59». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений, фонд оплаты труда МАОУ «Школа № 

59» состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей 

части устанавливается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с представительным органом работников. 

. В объем финансового обеспечения реализации ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП 

(вариант 2) включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП. 

 

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного 

процесса, трудового обучения обучающихся школа обеспечена необходимыми 

учебными классами и мастерскими, учебной материально-технической базой. 

Кабинеты и классы оснащены необходимыми наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями, интерактивными средствами. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую 

литературу, пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, 

методической и художественной литературой. Обучающиеся школы, в том числе и 
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обучающиеся по АООП на дому, полностью обеспечены учебниками и 

методическими пособиями, что позволяет педагогическому коллективу школы 

осуществлять процесс образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

на достаточно высоком организационно-методическом уровне. 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация АООП  МАОУ "Школа 

№ 59" образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяет решить вопросы формирования единого образовательного 

пространства в школе, повысить качество учебно- воспитательного и коррекционного 

процесса по социально-психологической реабилитации и интеграции в общество детей с 

ОВЗ. 

     Материально-технические условия реализации ФАООП УО (вариант 1) должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный 

№ 35847) требований к результатам (возможным результатам) освоения ФАООП УО 

(вариант 1). 

 

Оборудование учебных классов и мастерских. 

№

 

п

/

п 

Наименование 

учебных предметов в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных кабинетов, 

мастерских и пр. с перечнем основного 

оборудования 
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1
. 

Письмо и развитие 

речи Чтение и 

развитие речи 

Учебные кабинеты  

Оборудование кабинета 

 Таблицы орфографические; 

 Таблицы печатные (состав слова, 

предложение, имя прилагательное, имя 

существительное, глагол).; 

 Таблицы по развитию

 речи (художественные).; 

 Таблицы «Пословицы».; 

 Таблицы «Рабочие профессии».; 

 Альбом «Времена года».; 

 Портреты русских писателей.; 

 Программные произведения по классам 

(5-9 классы  

 Стихи русских поэтов  

 Русские народные сказки.; 

 Сказки зарубежных писателей.; 

  Иллюстрированный материал 

 

   Пейзажи русских художников  

 Картины: 

- портреты писателей  

- портреты русских художников  

 Карточки с дидактическим материалом 

по русскому языку. 

 Математика Учебные кабинеты  

Оборудование кабинета 

Приборы: 

 Чертежный инструмент демонстративный  

 Чертежный инструмент  

 ТСО: 

 Калькуляторы  

 Персональный компьютер.; 

 Интерактивная доска 

Модели: 

 Комплект «Доли и дроби»; 

 Набор геометрических тел .; 

 Модели геометрических тел.; 

 Набор магнитных цифр.; 

 Каркасные модели куба, 

параллелепипеда.; 
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 Циферблат часовой .; 

 Счеты т. 

Печатные пособия: 

 Учебно-наглядные пособия (таблицы

 по изучаемым темам)  

 Индивидуальные дидактические

 пособия 

 Раздаточный материал (карточки) по 

изучаемым темам  

 География Биология Учебный кабинет  

Оборудование кабинета 

Учебные кабинеты – 1 

Оборудование кабинета 

Электронные средства обучения: 

 Интерактивная доска SMART; 

 Стационарный компьютер; 

 Принтер HP; 

 Проектор; 

 Медиатека. 

Объекты натуральные демонстрационные: 

 Гербарий растений  

 Коллекция полезных ископаемых.; 

 Коллекция «Известняки»  

Модели: 

 Глобус Земли физический.; 

 Глобус политический; 

 Макеты форм поверхности суши.; 

 Теллурий . 

Картины, таблицы: 

 Животный мир материков.; 

 Растительный мир материков.; 

Раздаточный материал: 

 Коллекция «Полезные ископаемые»   

Печатные пособия: 

 Раздаточный материал (карточки) по 

изучаемым темам 
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 Профессионально- 
трудовое обучение 

(швейное дело) 

Учебные мастерские – 1 

Оборудование для швейных работ: 

 Швейные машины с ручным приводом 

Швейные машины с ножным приводом –

Ш вейные м ашины с  э лектроприводом –  

 Утюги электрические; 

 Доска гладильная . 

Инструменты: 

 Ножницы закройщика.; 

 Ножницы  

 Иглы машинные.; 

 Иглы ручные.; 

 Сантиметровая лента.; 

 Линейка закройщика. 

Приспособления: 

 Манекен .; 

 Булавки .; 

 Наперстки . 

  

Печатные пособия 

 

Чертежи: 

 Основы конструкции блузки.; 

 Основы конструкции прямой юбки.; 

 Основы конструкции юбки-полусолнца  

 Основы конструкции юбки из клиньев   

 Основы выкройки платья  

 Основы  выкройки  приталенной  блузки ; 

 Основы выкройки воротников к платьям . 

 

Наглядные прсобия: 

фасоны одежды 

 

Таблицы демонстрационные: 

 Виды переплетений; 

 Неполадки в процессе примерок.; 

 Обработка верхнего среза.; 

 Воротники.; 

 Рукава  

 Основные линии выкройки блузки.; 

 Нанесение конструктивных линий.; 
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 Моделирование рукавов.; 

 Пошив ночной сорочки  

 Устройство машины.; 

 Обработка верхнего среза

 корсажной тесьмой  

 Отделка изделия  

. Физкультура Список инвентаря на лыжной базе. 

 Лыжи.; 

 Ботинки; 

 Лыжи для тренировок; 

Спортивный инвентарь: 

 Шашки.; 

 Качек для мячей.; 

 Мяч футбольный .; 

 Мяч волейбольный.; 

 Ракетки для настольного тенниса.; 

 Ракетки для большого тенниса ; 

 Мячики для тенниса. 

Спортивное оборудование в спортивном зале. 

• Волейбольная сетка; 

• Козел гимнастический ; 

• Стенка гимнастическая.; 

• Стол теннисный; 

• Тренажер «Беговая дорожка»; 

• Канат .; 

• Маты.; 

• Мостик гимнастический.; 

• Мяч баскетбольный.; 

• Мяч волейбольный.; 

• Обруч металлический большой.; 

• Секундомер.; 
• Скакалка.; 
• Скамейка гимнастическая.; 

• Фишки разметочные.; 

• Фито-мячи.; 

• Степ-платформы.; 

• Квадрат резиновый.; 

• Тренажеры. 

Оборудование спортивной площадки. 

 Баскетбольные щиты.; 
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 Перекладина  

 Яма с песком для прыжков в длину.; 

 Бревно  

 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 
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