
 

 



1. Целевой раздел 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-_инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии  и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Исходя из индивидуальных психофизических возможностей обучающихся, обучение в 

МБОУ « Шаралдайская  средняя общеобразовательная школа им. И.К.Калашникова» 

осуществляется в классно-урочной форме; 

Создание ситуации успеха для каждого обучающегося, построения индивидуального 

образовательного маршрута, создание специально коррекционно-развивающей среды 

позволяет 100% обучающихся получить документы об окончании школы. 

Школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у ребенка основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Ратификация Россией международных Конвенций свидетельствует об изменении 

представления государства и общества о правах ребенка-инвалида и постановке 

практической задачи максимального охвата образованием всех детей с ОВЗ. Легитимным 

становится право любого ребенка на получение образования, отвечающего его 

потребностям и полноценно использующего возможности его развития. Отказ от 

представления о "необучаемых детях" как и признание государством ценности 

социальной и образовательной интеграции призван гарантировать реализацию права 

каждого ребенка на образование соответствующее его потребностям и возможностям, вне 

зависимости от региона проживания, тяжести нарушения психического развития, 

способности к освоению цензового уровня образования и вида учебного заведения. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем детям с ОВЗ: 

начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения 

развития; 

ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в 

программах образования нормально развивающихся сверстников; 



использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

"обходных путей" обучения; 

индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка; 

обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы образовательного 

учреждения. 

        
   Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

   Целью реализации основной образовательной программы МБОУ  

«Шаралдайская СОШ им. И.К.Калашникова» является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Основная образовательная программа является главным стратегическим 

документом, обусловленным потребностями всех участников образовательного процесса 

и выражающим их объективную заинтересованность. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

следует отнести: 

• личностные результаты 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты 

— освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регуля_ 

тивные и коммуникативные); 

• предметные результаты 

— освоенный обучающимися входе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы 
Самым общим результатом освоения основной образовательной программы детьми с 

ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из ее 

образовательного пространства. Развитие самого "проблемного" ребенка в контексте 

культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного 

существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает 

стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность 

за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе. Получая, таким образом, 

осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ овладевает действительно полезными для 

него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня 

жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 

оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Результаты освоения основной образовательной программы 
индивидуальны, учитывая, что у ребенка с ОВЗ может быть свой - 
индивидуальный - темп освоения содержания образования, и его 
стандартизация в относительно коротких временных промежутках 
объективно невозможна. 
В целом же реализация образовательной программы позволит: 

- максимально расширить охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 

- дать ребенку возможность реализовать на практике Конституционное право на 

школьное образование, вне зависимости от тяжести нарушения развития; 

- гарантировать ребенку удовлетворение общих с обычными детьми и особых 

образовательных потребностей, создать оптимальные условия реализации его 

реабилитационного потенциала; 



- обеспечить на практике возможность выбора способа получения образования, 

адекватного возможностям ребенка, отвечающего желанию семьи, и рекомендациям 

специалистов. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная  основа учебной  деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 



отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 



действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач,  строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.1.1. Филология. 
Чтение и развитие речи. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 



структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное ,изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.2. Письмо и развитие речи. 

В результате изучения курса обучающиеся научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Выпускник: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 



языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук,  буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

1.2.3. Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей 
действительности 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 



идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё  место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природного  и  культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

2.5. Математика 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: выполнять арифметические действия с рациональными числами. 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 



прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

2.6.1. Естественно-научные предметы 

Биология 

природоведение 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 



том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

2.6.2. Общественно-научные предметы 

География 

История Отечества 

Обществознание 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос),в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 



настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

2.7. Музыка и пение 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 



• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально"исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально- 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 



участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностное относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.9. Профессионально-трудовое обучение 

Программа обучения направлена на профориентацию учащихся, подготовку к 

поступлению их в учреждения начального профессионального образования, выработку 

умений самостоятельно выполнять производственные задания по выбранному профилю 

обучения. 

Трудовое обучение является основным профилирующим предметом, на него отводится 

максимальное количество недельных часов, проводится итоговая аттестация. 

В результате изучения курса: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 



заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

2.9.1. Общекультурные и  трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 



элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

2.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 



Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах  и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 



• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Социально-бытовая ориентировка 

Изучение курса направлено на формирование у обучающихся знаний и умений, 

способствующие социально-бытовой и социально-средовой адаптации, формирование 

навыков безопасной жизнедеятельности, повышение и развитие культуры поведения, 

общения и отношения в семье. 

В курс включены следующие разделы: 

- гигиена; 

- питание; 

- жилище; 

- транспорт; 

- семья; 

- основы медицинской помощи; 

- учреждение и организации; 

- культура поведения; 

- трудоустройство и др. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 
На каждом этапе образования условно выделяются два взаимосвязанных и 



взаимодействующих компонента: "академический" и "жизненной компетенции". 

Специфика их соотношения является одной из основных характеристик уровня 

образования: 

I уровень в целом соответствует уровню образования относительно здоровых 

сверстников к моменту завершения школьного образования, предполагая при этом и 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

II уровень - изменен в сравнении с уровнем образования относительно здоровых 

сверстников за счет значительного редуцирования его "академического" компонента и 

специфического расширения области развития жизненной компетенции ребенка; 

III уровень - академический компонент редуцируется здесь до полезных ребенку 

элементов академических знаний, но при этом максимально расширяется область 

развития его жизненной компетенции за счет формирования доступных ребенку базовых 

навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя, насколько это возможно, 

к активной жизни в семье и социуме. 

При оценке ЗУН учащихся 2-9 классов используется пятибалльная оценочная шкала по 

всем основным предметам. Оценка уровня обученности обучающихся 1-го класса носит 

качественный характер. 

По окончанию 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в 

трудовую деятельность. 

На всех этапах работы с обучающимися в школе проводится диагностика и мониторинг 

условий и результатов развития, которые являются связующим звеном между 

содержанием и результативностью деятельности всех участников УВП. Контроль 

проводится дифференцированно, с учетом особенностей и возможностей каждого 

отдельного ученика. 

По всем предметам применяются методы устного и письменного контроля. 

В школе существует трехуровневая система контроля результатов обучения: 

- входной (диагностический) контроль - проводится в начале учебного года для 

определения готовности учащихся и продолжению обучения; 

- текущий контроль-оценка повседневной работы учителя и ученика, что позволяет 

своевременно выявить недостатки обучения и устранить их; 

- итоговый контроль - по итогам четверти, полугодия, года, 9-го класса. 

Контроль осуществляется систематически, что отражается в классных журналах; но, 

учитывая специфику школы, все контрольные задания носят не столько констатирующий 

характер, сколько обучающий. 

По итогам I и II полугодий по профилирующим предметам проводятся административные 

контрольные работы, сравнение результативности которых дает объективный материал по 

эффективности процесса обучения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

8.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 



«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий,т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; • умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Кроме мониторинга ЗУН осуществляется отслеживание результативности воспитанности 

и индивидуального развития каждого ученика через диагностические материалы 

психолога и классного руководителя. 

Объект  контроля 

 

Средства контроля Обработка информации 



Качество общеобразо- 

вательной 

подготовки 

1. Диагностические контрольные 

работы. 

2. Проверка техники чтения (1-4 

кл.) 

3. Административные 

контрольные 

работы. 

 

Протоколы МО 

 

Протоколы МО. 

 

Журнал контроля; 

папка "Выполнение 

стандарта образования» 

4. Четвертные контрольные 

работы. 

5. Итоговая государственная 

аттестация 

учащихся 9-го класса. 

6. Уровень обученности 

учащихся 1-го класса. 

7. Готовность к продолжению 

обучения 

 

учащихся I ступени. 

 

Классные журналы. 

 

Протоколы экзаменов. 

 

Папка "Уровень обучен- 

ности учащихся 1 кл." 

 

Журнал контроля. 

Степень соиализации, 

диагностика 

личностного развития 

 

 

1. Наблюдение педагогов, 

классных руководителя                         

2. Данные школьного психолога, 

классного руководителя. 

3. Работа специалистов ПМПК. 

Дневники наблюдений за 

учащимися; 

качественная оценка 

классных коллективов; 

карта школьника; 

карта семьи. 

Динамика коррекционного 

обучения и воспитания. 

Материалы ПМПК. 

Встроенность в 

систему социально- 

экономических 

отношений 

трудоустройство. 

 

1. Организация послешкольного 

образования. 

2. Результаты послешкольного 

обучения, 

 

Контакт с учебными 

заведениями начального 

профессионального 

образованием. 

Состояние здоровья  

 

1. Углубленные медицинские 

осмотры. 

2. Медико-психологическое 

сопровождение. 

3. Диагностирование состояния 

зрения и осанки учащихся. 

4. Соблюдение 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения. 

5. Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 

 

Результаты осмотров. 

Карты учащихся, материалы 

ПМПК. 

Программа "Профилактика 

охраны зрения и осанки 

учащихся" 

Журнал контроля, журнал 

совещаний. 

Уроки СБО, классные часы, 

занятия ГПД. 

 

 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Содержание образования 



В качестве целевого ориентира в учебно-воспитательной работе школа ставит образ 

выпускника. Выпускник школы: 

- знает «что я могу?», адекватно воспринимает себя, имеет навыки речевого общения, 

умеет общаться, слушать, работать, избегать конфликтов; 

- знает, что здоровье надо беречь и умножать, понимает значение зарядки, спорта; имеет 

скоординированную походку, навыки посадки при учебе, езде; 

- имеет элементы творческого мышления, стремится к прекрасному; знает основы этикета; 

- имеет крепкие знания по основным учебным предметам, с учетом индивидуальных 

возможностей к обучению, способен самостоятельно выполнять задания, следовать 

инструкциям; 

- владеет навыками самообслуживания, домашнего труда; 

- имеет представление о видах профессий, труде, заработной плате; понимает значение 

денег; 

- ориентируется в гражданском законодательстве о правах и обязанностях детей, знает о 

правонарушениях и ответственности за них; знаком с символикой государства. 

Поскольку цель образования детей с ОВЗ едина - введение в культуру ребенка, по разным 

причинам выпадающего из образовательного пространства, то и структура основной 

образовательной программы должна быть единой, хотя результаты образования могут 

различаться по уровню. 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два 

компонента: "академический" и формирование жизненной компетенции, что 

представляется разумным для образования любого ребенка, и совершенно необходимым 

для ребенка с ОВЗ. В названии каждой содержательной области образования отражаются 

обе, неотъемлемые и взаимодополняющие, стороны образовательного процесса: 

Язык - речевая практика 

Математика - практика применения математических знаний 

Естествознание - практика взаимодействия с окружающим миром 

Знания о человеке - практика личного взаимодействия с людьми 

Обществознание - практика жизни в социуме 

В образовании ребенка с ОВЗ особое значение должно придаваться развитию его 

жизненной компетенции, исходя из представлений о его возможностях и ограничениях. 

"Академический" компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в 

настоящем и будущем. При этом мы полагаем, что ребенок в последствии сможет 

самостоятельно выбрать из накопленного потребные ему знания, умения и навыки для 

личного и социального развития. 

Устремление образования в будущее необходимо для стимуляции развития 

ребенка с ОВЗ, и для отечественной педагогической культуры характерно не 

ограничиваться утилитарными знаниями, которые могут использоваться непосредственно 

"здесь и сейчас". В соответствии с этими традициями, при разработке академического 

компонента в каждой из пяти содержательных областей применяется логика 

сознательного разумного превышения актуальных возможностей и потребностей ребенка: 

обучение "ведет" за собой развитие. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже необходимыми ребенку 

в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого сознательно дозированного расширения и усложнения 

среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 



образовательных потребностей. 

Логика ориентации на актуальный уровень психического развития ребенка и 

опережающее усложнение среды его жизнедеятельности остается, но при этом роль 

компонента жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает. При 

разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является 

определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку 

- может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Вариативность соотношения этих компонентов и возрастание доли жизненной 

компетенции в вариантах, не предполагающих освоение ребенком цензового образования, 

в значительной мере отражает соотношение общих и особых образовательных 

потребностей в полиморфной группе детей с ОВЗ. Содержательные линии, раскрывающие 

академический компонент в каждой области образования, выстраиваются с учетом 

возможностей и особенностей психического развития категории детей и каждого 

ребенка в отдельности, а потому допустимым является их избирательное редуцирование, 

а в отдельных случаях - исключение из содержания академического компонента. 

Школьное образование в каждой области предлагается основные, взаимосвязанные 

содержательные линии обучения, раскрывающие как академический компонент, так и 

жизненной компетенции: 

Язык и речевая практика 
1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

o 2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач 

o 3. Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка. 

Математика и применение математических знаний 
1. Овладение началами математики (например: понятием "числа", вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.); 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства и времени в различных видах деятельности, разумно 

пользоваться карманными деньгами и т.д.) 

3. Развитие вкуса и способности использовать математические знания для творчества. 

Естествознание - практика взаимодействия с окружающим миром 
1. Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире. 

2. Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. Понимание выгоды и 

трудности собственного места проживания. 

3. Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром 

живой и неживой природы. 

Знания о человеке - практика личного взаимодействия с людьми 
1. Овладение первоначальными знаниями о человеке. 

2. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий 

с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта. 

3. Развитие вкуса и способности к разносторонней самореализации, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на 

будущее, считаясь с чувствами и намерениями других людей. 

Обществознание - практика жизни в социуме 
1. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 



профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

2. Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое 

освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка. 

3. Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных задач, 

соответствующих возрасту ребенка. 

2.2. Основное содержание общеобразовательных предметов 
2.2.1. Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи. 
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

русскому (родному) языку – повысить уровень общего и речевого развития учащихся, 

прививать общепринятые нормы общественного поведения, научить школьников 

правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, научить правильно и последовательно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. 

К одному из основных разделов изучения языка относится «Обучение грамоте», 

которое осуществляется в течение всего I класса. В этот период учащиеся овладевают 

звуковым анализом, первоначальными навыками чтения и письма. К концу года они 

должны научиться читать по слогам короткие, доступные их пониманию букварные 

тексты, списывать после разбора короткие предложения, выучить наизусть с голоса 

учителя и уметь читать короткие стихотворения или четверостишия. 

«Письмо» на основе изучения «Грамматики и правописания» является наиболее 

сложным разделом русского языка в силу значительной абстрактности самого учебного 

материала. У учащихся формируются некоторые орфографические и пунктуационные 

навыки, развивается устная и письменная речь, что имеет большое значение для их 

социальной адаптации. По русскому родному языку во все года обучения изучаются 

разделы «Звуки и буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». В младших классах 

большое внимание уделяется работе со звуками и буквами, на основе которых учащиеся 

овладевают фонетически правильным письмом, а затем письмом по правилу (простейшие 

случаи). При изучении состава слова, основных грамматических категорий в старших 

классах учащиеся усваивают более сложные правила правописания. На базе 

практического усвоения в младших классах простого предложения на старших годах 

обучения школьники изучают разной сложности синтаксические конструкции. Усиление 

практической направленности обучения повышается от класса к классу. В старших 

классах учащиеся должны использовать полученные знания в практической деятельности 

при написании изложений и сочинений. У школьников формируются навыки чѐткого, 

правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, умения 

оформления деловых бумаг (автобиография, заявление и др.). 

На уроках чтения учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения 

подбираются произведения, содержание которых направлено на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их кругозора, представлений, воспитание нравственных 

качеств. Это произведения о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей 

Родины, рассказы и жизни, труде наших современников, о делах школьников. 

Значительное место занимают доступные пониманию умственно отсталых детей 

произведения и жизни и творчестве классиков литературы, художников, музыкантов, 

общественных деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, 

развивается связная устная речь. 



Содержание учебного предмета определяется следующими задачами. 
Письмо и развитие речи 
1. Формировать навык фонетически правильного письма, а затем письма по правилам 

(простейшие случаи). 

2. Учить писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания. 

3. Учить разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов. 

4. Формировать представление о частях речи. 

5. Формировать навык оформления деловых бумаг. 

6. Учить писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера. 

7. Формировать навык пользования словарём. 

Чтение и развитие речи 
1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми 

словами вслух и «про себя», выделяя главную мысль произведения, соблюдая при чтении 

нормы русской орфоэпии. 

2. Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных действующих лиц, 

обосновывая своё отношение к героям и их поступкам. 

3. Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по 

предложенной теме на материале нескольких произведений. 

4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей. 

5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки. 

6. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов. 

2.2.2. Математика. 
В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». 

Учащиеся должны не только овладеть определённым объёмом математических знаний, но 

уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по социально-бытовой 

ориентировке, изучения других предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден 

для умственно отсталых детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с 

постепенным увеличением объёма и нарастанием сложности по следующим разделам: 

«Нумерация», «Арифметические действия», «Устный счёт», «Величины и единицы 

измерения», «Доли, дроби», «Текстовые арифметические задачи». На уроках математики 

даётся геометрический материал на различение простейших геометрических фигур, 

ознакомление с их свойствами, формирование навыков пользования измерительными и 

чертёжными приборами. Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 

Самое серьёзное внимание при обучении математике уделяется формированию у 

школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых 

детей. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами, с 

десятичными и обыкновенными дробями. 

2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 

3. Формировать умение решать простые арифметические задачи на нахождение 

суммы, остатка, произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, одного % от 

числа; на соотношение: цена, количество, стоимость, расстояние, скорость, время. 

4. Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объёма 

прямоугольного параллепипеда. 

5. Формировать чертёжные и измерительные навыки. 

2.2.3. Биология и природоведение. 
Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме 



человека и охране его здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой 

природы: воде, воздухе, полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, 

животных и человека. У учащихся формируется правильное понимание и отношение к 

природным явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.). Они овладевают некоторыми 

практическими приёмами выращивания растений и ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
1. Сообщать учащимся знания об основных элементах живой и неживой природы. 

2. Учить называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать 

им обобщённые названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком). 

3. Учить связно пояснить проведённые наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда. 

4. Формировать знания о строении, размножении и образе жизни животных и 

растений. 

5. Учить рассматривать окружающую природу, как комплекс условий, необходимый 

для жизни всех растений, грибов, животных и людей. Учить бережно относиться к 

природе. 

6. Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека. 

2.2.4. География. 
В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться на 

местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; они изучают пояса 

освещённости солнцем поверхности земли, узнают о их расположении, получают 

представления о климате. Знакомясь с природой страны, школьники узнают о её 

географическом положении, границах, пограничных государствах, морях, озёрах. Они 

изучают разнообразие природных условий на территории нашей страны, получают 

краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об основных занятиях 

населения. 

Курс географии материков и океанов включают краткие элементарные сведения о 

солнечной системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение 

каждого материка. 

Школьники получают элементарные знания по экономической географии нашей страны, 

своего региона (краеведение). Особое внимание уделяется формированию у учащихся 

представлений о разнообразии занятий населения, связанных с природными условиями, 

добычей полезных ископаемых, о взаимосвязи различных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, о трудовой деятельности в народном хозяйстве, об охране 

окружающей среды. 

Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них доступное их 

пониманию материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно 

объяснять некоторые явления природы, что способствует воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Содержание предмета определяется следующими задачами: 
1. Учить ориентироваться на местности. 

2. Формировать знания о формах поверхности Земли. 

3. Формировать знания о водоёмах земного шара. 

4. Изучать географическое положение, природу, население и народное хозяйство 

России. 

5. Формировать элементарные представления о природных условиях, 

промышленности, сельском хозяйстве, населении других стран. 

6. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

7. Формировать начальные элементарные сведения по астрономии. 



8. Изучать особенности природных условий и народного хозяйства Урала. 

2.2.5. История и обществознание. 
На уроках истории и обществознания учащиеся должны ознакомиться с наиболее 

значительными событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической 

жизнью страны, получают основы правового и нравственного воспитания. Исторический 

материал курса создаѐт представление о наиболее важных сторонах жизни общества. В 

рассказах по истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов 

нашей страны, содержатся яркие примеры служения своему Отечеству. В содержание 

курса граждановедения включены в доступной форме элементарные сведения о 

государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что 

важно для формирования у умственно отсталых школьников нравственных и правовых 

норм жизни в обществе. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
1. Формировать знания об основных исторических событиях. 

2. Изучать основные периоды хозяйственной и политической жизни страны на разных 

исторических этапах. 

3. Формировать навыки устного высказывания и работы с текстом. 

4. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

5. Формировать знания об исторических деятелях, полководцах, руководителях 

страны, национальных героях. 

6. Формировать знания об основных конституционных правах и обязанностях граждан 

РФ. 

2.2. 6. Музыка и пение. 
Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся является хоровое 

пение как активный способ развития музыкальных способностей. Целью данного 

предмета является формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в 

хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, 

русских, национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру 

и содержанию музыки, требующие различных средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Они знакомятся с некоторыми, музыкальными жанрами, учатся различать 

мелодии. Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о 

творчестве видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
1.Развивать интерес к слушанию музыки. 

2.Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии. 

3.Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи, творчестве 

видных композиторов, их произведениях. 

4.Формировать певческие навыки. 

5.Воспитывать эстетический вкус. 

2.2.7. Изобразительное искусство. 
Изобразительному искусству в процессе обучения умственно отсталых школьников 

придаётся большое значение. Целью данного предмета является формирование навыков 

рисования, развитие эстетических чувств, ознакомление с лучшими произведениями 

изобразительного и, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна. 

Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с 

отдельными произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, узнают о 



творчестве великих художников. Изобразительное искусство является одним из 

предметов, содержание которых направлено на развитие у учащихся художественного 

вкуса, способствует их эстетическому воспитанию. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
1. Корригировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путём 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и 

различия между предметами. 

2. Развивать зрительно-двигательную координацию путём использования вариативных 

и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала. 

3. Развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

4. Расширять и уточнять словарный запас детей за счёт специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь. 

2.2.8. Физкультура. 
Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья школьников, 

развитие и коррекция их общей и мелкой моторики. Содержание обучения включает такие 

разделы, как гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры. Во все 

разделы включены упражнения, направленные на формирование у учащихся 

двигательных умений и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях 

гимнастикой учащимся даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Занимаясь лѐгкой атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; 

учатся ходить на лыжах, кататься на коньках.. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
1. Укрепить здоровье и повысить работоспособность учащихся. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

3. Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по физкультуре. 

4. Развивать чувство темпа, ритма и координации движений. 

5.Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении. 

2.2.9. Трудовая подготовка. 
Особое значение придаётся подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путём воспитания у учащихся общей готовности к 

труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определённой 

специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции 

умственного развития ребёнка и нравственного его воспитания, что позволяет 

выпускникам включиться непосредственно в производительный труд. 

Трудовое обучение в 1 – 4 классах даёт возможность учащимся овладеть 

элементарными приёмами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, 

бумагой, картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной, 

текстильными материалами. 

Трудовая практика имеет важное значение для обучения умственно отсталых 

школьников и является частью профессионально-трудового обучения, соответствует 

профилю трудовой подготовки учащихся, способствует закреплению профессиональных 

умений и навыков, полученных ими на уроках. 

Задачи трудового обучения. 
1. Формировать общетрудовые умения и навыки, развивать самостоятельность, 

положительную мотивацию к труду. 



2. Познакомить со свойствами и приёмами обработки разных видов материалов. 

3. Развивать способность к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

4. Корригировать психофизические недостатки посредством трудового обучения. 

5. Учить оценивать качество своей работы и работы товарищей. 

6. Обучать нормативно одобренным приёмам труда и применению в работе 

эффективных технологий. 

7. Проводить профориентационную работу. 

8. Познакомить с основами трудового законодательства. 

2.3. КОРРЕКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА. 
Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся нарушений психофизического 

развития, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется и на специальных занятиях. 

2.3.1. Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности 
В I – IV развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности классах является специфическим предметом, которым целенаправленно 

решается коррекция общего и речевого развития умственно отсталых детей. У учащихся 

формируются элементарные представления об окружающем мире, необходимые для 

дальнейшего обучения, развивается наглядно-образное мышление. 

Школьники знакомятся с предметами ближайшего окружения, с явлениями природы и 

сезонными изменениями. 

В результате учащиеся должны: 

составлять устные рассказы по теме урока; 

знать названия предметов и явлений; 

уметь выполнять некоторые практические работы по уходу за одеждой, обувью, 

комнатными растениями; выполнять правила дорожного движения. 

В процессе обучения осуществляется экологическое воспитание школьников. 

2.3.2. Ритмика. 
Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является музыкально- 

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. Содержание обучения направлено на совершенствование движений и их 

коррекции. Музыкальные и речевые сопровождения создают условия для развития речи 

учащихся, их эстетического воспитания. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 
1. Учить детей двигаться по залу в разных направлениях, правильно и быстро 

находить нужный темп ходьбы и бега в соответствии с характером и построением 

музыкального отрывка. 

2. Формировать навык ритмичного выполнения несложных движений руками и 

ногами в такт музыке. 

3. Учить соотносить темп движений с темпом музыкального произведения, чётко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на изменения музыки. 

4. Учить различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

2.3.4. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
Данные занятия проводятся с теми учениками, которые имеют более выраженные 

нарушения речевого развития, общей моторики, сенсорных процессов. 

На специальные индивидуальные занятия по логопедии, ЛФК, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов отводятся часы как в первой, так и второй 

половине дня. Логопедические занятия проводятся индивидуально и по группам. Группы 

(2-4 чел.) комплектуются с учѐтом однородности речевых нарушений. Занятия ЛФК 

проводятся по группам в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

2.4. Программа воспитания 



В качестве целевого ориентира в учебно-воспитательной работе школа ставит образ 

выпускника. Выпускник школы: 

- знает «что я могу?», адекватно воспринимает себя, имеет навыки речевого общения, 

умеет общаться, слушать, работать, избегать конфликтов; 

- знает, что здоровье надо беречь и умножать, понимает значение зарядки, спорта; имеет 

скоординированную походку, навыки посадки при учебе, езде; 

- имеет элементы творческого мышления, стремится к прекрасному; знает основы этикета; 

- имеет крепкие знания по основным учебным предметам, с учетом индивидуальных 

возможностей к обучению, способен самостоятельно выполнять задания, следовать 

инструкциям; 

- владеет навыками самообслуживания, домашнего труда; 

- имеет представление о видах профессий, труде, заработной плате; понимает значение 

денег; 

- ориентируется в гражданском законодательстве о правах и обязанностях детей, знает о 

правонарушениях и ответственности за них; знаком с символикой государства. 

Содержание внеучебной деятельности также определяется образом выпускника. Она 

включает в себя следующие компоненты: 

- методики воспитания: личностно-ориентированные, игровые, методы коллективной 

творческой деятельности; 

-формы организации: праздник, конкурс, викторина, выставка, КТД, беседа, экскурсия; 

- ученическое самоуправление в силу специфических особенностей обучающихся 

сосредоточено в рамках классного коллектива, системы индивидуальных и разовых 

поручений. 

Для формирования и развития потенциалов личности используются различные 

педагогические средства. 

Потенциал 
личности 
 

Образовательные 
лектории, 
программы 
 
 

Традиционные 
дела 

Кружки, 
секции 

нравственный 

потенциал 

 

1. Программы по 

ПДД. 

2.Школа 

безопасности. 

3.Программа по 

правовому 

воспитанию. 

 

1. «День знаний». 

2. «Знаешь ли ты 

закон?». 

3. «Красный, 

желтый, 

зеленый». 

4. «Прощай, 

начальная 

школа!» 

5. Неделя труда. 

6. Уроки мужества. 

7. «Последний 

звонок». 

 

познавательный 

потенциал 

 

1. Программа «Мир 

вокруг нас». 

2. Программа «Мой 

город». 

3. Час общения 

(психолог) 

 

1. КТД. 

2. Неделя детской 

книги. 

3. Экскурсии. 

 

Краеведческий 

кружок 

коммуникативный 

потенциал 

1. Час общения 

(психолог). 

1. Школьные 

праздники. 

1. Кружки по 

интересам 



 2. Программ «Се-

мейный досуг». 

 

2. Классные 

мероприятия. 

 

эстетический 

потенциал 

 

1. Программа 

«Декоративное 

цветоводство». 

 

1. Конкурс-смотр 

художественной 

самодеятельности. 

2. Выставки работ 

учащихся. 

 

1. Творческие 

кружки. 

физический 

потенциал 

 

 

1. Формирование 

установки на 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

1. День здоровья. 

2. День защиты 

детей. 

3. Школьные 

спортивные 

конкурсы. 

4. Участие в 

районных и  

республиканских 

соревнованиях 

 

2. Специаль- 

ные программы физ- 

культурных 

занятий 

3. Физкульт- 

минутки. 

4. Утренняя 

зарядка. 

При подготовке и проведении мероприятий используются методы и приемы 

актуализации субъективного опыта учащихся, создание ситуаций успеха и выбора, 

индивидуальной и коллективной рефлексии, специальные коррекционно-развивающие 

задания. 

Цели и задачи воспитательной работы 
- Социальная реабилитации и адаптация умственно-отсталых детей в процессе обучения 

и воспитания с целью последующей интеграции в общество. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 

развития ребенка. 

2. Всестороннее развитие личности ребенка. 

3. Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития ребенка. 

4. Формирование личности, способной управлять своим поведением и действовать в 

соответствии с законами общества. 

5. Воспитание активности, самостоятельности, умения правильно оценить 

окружающее и самого себя. 

6. Формирование умения жить и работать в коллективе. 

7. Профилактика правонарушений и социальной дезадаптации у  ребенка. 

8. Формирование навыков здорового образа жизни. 

9. Формирование навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Воспитательная работа в МБОУ «Шаралдайская СОШ им. И.К.Калашникова» строится на 

следующих основополагающих принципах: 

1. Коррекционная направленность воспитательного процесса. 
Предполагает взаимосвязь обучения и воспитания, их единство в процессе исправления 

недостатков психофизического развития умственно отсталого школьника посредством 

использования специальных методических приемов. 

2.Доступность воспитания. 
Предполагает организацию воспитательного процесса на уровне реальных возможностей 

учащихся, в ситуациях, приближенных к реальным. 

3.Воспитание в труде. 
Основная направленность специальной школы – трудовая. Предполагается, что в процессе 



организации различных видов деятельности у ребенка будут формироваться такие 

качества, как любовь к труду, аккуратность, взаимоуважение к товарищам в процессе 

выполнения совместных трудовых поручений, совершенствовать их трудовые умения. 

4.Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании. 
Предполагает всестороннее изучение личности ученика и определении соответствующих 

мер воспитательного воздействия с учетом выявленных индивидуальных и 

типологических особенностей. 

5.Решающая роль педагога в формировании личности ребенка. 
Предполагает опору на сохранные возможности умственно отсталого ребенка, учет 

индивидуальных и типологических особенностей, а также интересов, потребностей 

конкретного школьника. Вместе с тем решающая роль в процессе формирования личности 

остается за воспитателем. 

6.Уважение к личности ребенка в сочетании с разумными требованиями, 
щадящий режим. 
Предполагает учет индивидуальных особенностей школьника. Опору на сохранные 

факторы, на положительные стороны личности, а также создание охранительно- 

педагогического режима, предполагающего различное сочетание труда и отдыха, 

медицинских процедур. 

7.Принцип педагогического оптимизма. 
Основан на современном гуманистическом мировоззрении, признающим право каждого 

человека, независимо от его особенностей и возможностей, быть включенным в 

образовательный процесс. Принцип педагогического оптимизма опирается на идею 

Л.С.Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка, свидетельствующей о ведущей 

роли обучения в его развитии и позволяющую прогнозировать начало, ход и результаты 

индивидуальной работы с ребенком. Учиться могут все дети. При этом под способностью 

учиться в нашем случае понимается не только освоение знаний по предметам, но и 

освоение любых доступных ребенку социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции. Принцип педагогического оптимизма не принимает теорию 

«потолка», согласно которой развитие человека с ограниченными возможностями 

развития застывает как бы на достигнутом. 

8. Связь воспитания с жизнью и практикой. 
Предполагает организацию воспитания в соответствии с требованиями общества, 

перспективой его развития. Учащиеся не должны замыкаться в школьной среде, 

определенное влияние должны оказывать семья и другие социальные институты. 

9.Общественная направленность воспитания. 
Предполагает направление деятельности педагога на решение задач воспитания 

подрастающего поколения в соответствии с государственной стратегией воспитания, а 

также формирование социально необходимого типа личности. 

10.Опора на положительные качества личности. 
Предполагает веру педагога в положительные результаты воспитания, в стремление 

ученика быть лучше. 

11.Гуманизация воспитания. 
Предполагает уважение к личности ребенка в сочетании с требовательностью к нему. 

Построение отношений педагога и воспитанника на доверии, взаимном уважении, любви, 

сотрудничестве, доброжелательности. 

12.Педагогическое руководство и самостоятельная деятельность, 
активность школьников. 
Предполагает организацию воспитателем различных видов деятельности, когда 

стимулируется активность школьников, их творческая свобода, инициатива, но вместе с 

тем сохраняются руководящие позиции взрослого. 

13.Воспитание в коллективе, через коллектив. 
Предполагает воздействие на личность через коллективистические отношения и 



деятельность, а также в группе, через общение. 

14.Единство действий и требований школы, семьи, общественности. 
Предполагает единство требований к воспитаннику со стороны всех участников 

воспитательного процесса. 

Как итог воспитательной работы может служить модель выпускника: 

4 класс 
- сформирована личностная идентификация: «Кто я такой?» - имя, пол, внешность. Знает 

свои желания, потребности, имеет представление о чертах своего характера, знает о 

способах реагирования; 

- имеет начальные представления и навыки коммуникативного поведения: знает и 

использует способы общения, владеет навыками речевого общения, обращения в 

различных жизненных ситуациях, умеет использовать жесты, интонацию, мимику лица 

для выражения своих потребностей, желаний, просьб, знает о том, что такое ссора, 

конфликт и как этого можно избежать, знает правила поведения в различных ситуациях и 

умеет им следовать (школа, магазин, транспорт, больница и т.д.); 

- умеет и знает, как быть полезным другу, взрослому, пожилому человеку; 

- повышен уровень психических функций: памяти, внимания, мышления; 

- сформирована убежденность в ответственности за свое здоровье; 

- владеет навыками личной гигиены, труда по самообслуживанию; 

- владеет отдельными навыками тренировки своего организма и закаливания; 

- развиты начальные механизмы творческого воображения, может придумать и сделать 

подарок, составить приглашение па праздник, подписать поздравительную открытку, 

нарисовать настроение, описать ощущения после прослушивания музыки, украсить 

помещение к празднику; 

- сформирована система учебных и элементарных трудовых навыков и умений: умеет 

играть с игрушками, в настольные игры, работать с книгой, использовать книгу для 

организации свободного времени, знает правила поведения на уроке, при самоподготовке. 

Направления работы с «трудными» обучающимися. 
1. Выявление у подростков положительных качеств, способностей, умений с целью 

развития и опоры на них в воспитании и перевоспитании. 

2. Привлечение учащегося к общественной работе, оценка его успехов коллективом. 

3. Оказание помощи в организации дружеских связей в школе, вне ее (через подбор 

друзей, КТД и т.д.) 

4. Постепенное усложнение учебных и общественных заданий по содержанию, 

объему, оценка достигнутых успехов. 

5. Систематическое поощрение за успехи. 

6. Направление на психоневрологическое обследование, лечение (с согласия 

родителей, ребенка). 

7. Разъяснительная работа с учащимися о недопущении по отношению к другим 

насмешек или иных форм унижения человека, решительное пресечение подобных 

явлений. 

8. Вовлечение учащихся в общественную жизнь коллектива, коллективную 

творческую деятельность. 

9. Обязательное принятие справедливых мер после каждого проступка учащегося. 

10. Поручение учащемуся не всегда интересных дел, но нужных для коллектива, с 

последующим их усложнением. 

11. Особое внимание к эстетике одежды и поведения. 

12. Обучение правильной (адекватной) самооценке личности и поступков. 

13. Использование учебных заданий и поручений, выполнение которых требует 

выдержки, самообладания, умения считаться с другими, подчиняться им, а также 

заданий, способствующих формированию гуманных качеств личности. 

14. Создание условий для взаимной коррекции и оценки ровесниками. 



15. Привлечение подростка к активному участию в коллективной деятельности и 

выполнению поручений, требующих преодоления заносчивости и эгоизма. 

16. Вовлечение в кружки познавательного характера. 

17. Обучение приемам самостоятельной деятельности. 

18. Проведение работы по развитию речи. 

19. Помощь подростку в налаживании взаимоотношений в семье. 

20. Нейтрализация отрицательного влияния родственников или других окружающих 

на подростка, разрушение нежелательных связей. 

21. Включение учащегося в ценностно – ориентированную деятельность 

(добрые дела для друзей, младших, участие в акциях милосердия). 

Основные направления работы с семьями обучающихся. 
1. Изучение семей учащихся. 

2. Ознакомление родителей с особенностями развития умственно отсталого ребенка. 

3. Повышение уровня психологической компетенции родителей в вопросах обучения 

и воспитания ребенка, имеющего отклонения в развитии. 

4. Разработка и реализация единых требований семьи и школы. 

5. Формирование у родителей доверительного отношения к педагогам школы. 

6. Организация педагогического просвещения родителей. 

7. Обеспечение участия родителей в воспитательном процессе. 

8. Информирование родителей о ходе и результативности обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

9. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи. 

10. Использование различных форм сотрудничества с родителями. 

11. Выявление социально-опасных семей, принятие мер по социально-правовой 

защите детей. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план 

Пояснительная записка 
В муниципальном общеобразовательном учреждении «Шаралдайская  средняя 

общеобразовательная школа им И.К.Калашникова» осуществляется обучение детей с ОВЗ 

(по специальной коррекционной программе VIII вида) в объеме начальной 

общеобразовательной школы. 

Учебный план для данной категории учащихся разработан на основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312); в соответствии с 

действующими Санитарными правилами СП 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса»; с требованиями Государственного стандарта 

общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальное (коррекционное) обучение по VIII виду организованно с учетом программ 

специальных (коррекционных) ОУ VIII вида и классов коррекционно-развивающего 

обучения в общеобразовательной школе для начальной и основной ступеней, 

рекомендованных Управлением реабилитационной службы и специального образования 

РФ, по программам общеобразовательной школы, где используются рекомендации по 

перераспределению учебного материала. 

Продолжительность обучения в начальной школе - 4 года;  

 Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими в школе. 

Продолжительность учебного года в первом классе - 33 учебные недели (при 5-дневной 

учебной неделе), продолжительность урока в 1 четверти - 35 минут, во второй и третьей 

четверти - 45 минут. Продолжительность учебного года во втором – четвёртых  классах – 

35учебных недель. 

В специальном (коррекционном) обучении по программе VIII вида предусматривается 



интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного обучения детей с ОВЗ в 

школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с 

особенностями в развитии в отдельные группы. 

Интегрированное обучение и воспитание не является обязательным. В каждом 

конкретном случае такая форма обучения организуется по желанию родителей и исходя из 

интересов ребёнка. Обучение ведется согласно заявлению родителей или их законных 

представителей. 

Обучение по специальной (коррекционной) программе VIII вида может ограничиваться 

начальными классами. По окончании начальных классов педагогическая комиссия 

учреждения, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

рассматривает вопрос о его переводе на обучение по общеобразовательной программе. 

Начальная школа 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ОВЗ составлен с учетом 

решения двух задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные навыки учения и 

общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой 

культуре; 

2) как можно полнее сформировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки, 

возникшие в результате нарушенного развития (мыслительной деятельности, речи, 

моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.) 

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных 

учебных часов, единых для общеобразовательных учреждений. Кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная 

работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами за 

счет индивидуальной работы на уроках. 

Специфический коррекционный курс "Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи" вводится в I и II классах вместо курса "Окружающий мир". 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» (ИЗО) 

с целью развития художественного вкуса, развития навыков пространственной 

ориентации и зрительно-двигательной ориентации, развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Технология» предусматривает овладение учащимися умениями 

самообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных материалов 

(бумага, ткань). 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья 

школьников, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в предмет включены 

мотивационные уроки, направленные на формирование у школьников здорового образа 

жизни.За счет школьного компонента с целью расширения кругозора, развития образного 

мышления и речи учащихся увеличено учебное время на предмет «Чтение и развитие 

речи» (1 час), увеличено учебное время на изучение предмета «Математика» (1 час) для 

формирования и развития вычислительных навыков. 

Количество часов, отводимое на изучение предмета «Русский язык», увеличено по 

сравнению с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений за счет 

введения раздела пропедевтики обучения грамоте. 

Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально. 

Учебный план 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Шаралдайская  средняя общеобразовательная школа им. И.К.Калашникова» 



(начальное общее образование по программе 8 вида) 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

                     Классы           

Количество часов в неделю 

I                II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

 

1. обшеобразовательные 

курсы 

Федеральный и регионально – национальный компонент 

Русский язык и развитие речи 165 (5) 175(5) 175(5) 175(5) 690 (20) 

 Чтение и развитие речи 132(4) 136(4) 136(4) 136 (4) 540 (16) 

Английский язык  70(2) 70 (2) 70(2) 210 (6) 

Математика  132(4) 175(5) 175(5) 175(5) 657(19) 

Окружающий мир    70(2) 70 (2) 140(4) 

Музыка  33(1) 35(1) 35(1) 35(1) 138(4) 

Изобразительное искусство 33(1) 35(1) 35(1) 35(1) 138(4) 

Технология  33(1) 35(1) 35(1) 35(1) 138(4) 

Физическая культура 66(2) 70(2) 70(2) 70(2) 276(8) 

Коррекционная подготовка      

Компонент образовательного учреждения      

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

66(2) 70(2)    

Разговор о правильном питании  35(1) 35(1) 35(1) 105 (3) 

Информатика   35(1) 35(1) 70 (2) 

Экология   35(1)    

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 (693) 875(25) 875(25) 875(25) 3318(95) 

Индивидуально – групповые 

коррекционные занятия 

102(3) 102(3) 102(3) 102(3) 408 ( 12) 

 

 

  3.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Целью специального образования является введение в культуру ребенка, по 

разным причинам выпадающего из нее. Преодолеть "социальный вывих" и ввести ребенка 



в культуру можно, используя "обходные пути" особым образом построенного 

образования, выделяющего специальные задачи, разделы содержания обучения, а также - 

методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые в условиях 

нормы достигаются традиционными способами. 

Ставя перед собой цель – подготовить учащихся к самостоятельной жизни, школа 

создает условия обучения и воспитания, способствующие не только и не столько 

усвоению учащимися программного материала, сколько условия, позволяющие развивать 

у каждого ученика механизм компенсации имеющегося дефекта, отклонения, на 

основании чего станет возможной оптимальная интеграция выпускника в общество. 

Главное – развить у ребенка механизм обработки информации, позволяющий ему 

адекватно самостоятельно адаптироваться к меняющимся условиям социальной жизни. 

Поэтому в УВП основной упор в работе делается педагогом не на то, сколько прочитал, 

написал, а на то, как ученик это сделал, как работали высшие психические функции, 

реализовывался ли принцип охранительного обучения, менялась ли опора на 

доминантный анализатор. 

Выстраивая стратегию учебно-воспитательного процесса для детей с трудностями в 

обучении, школа учитывает конкретные условия и причины, в результате которых 

произошло замедление нормального хода развития ребенка и формирование его 

способностей к обучению: 

1) биологические и социальные условия психического развития; 

2) общее состояние здоровья; 

3) пониженную готовность к обучению (интеллектуальную, эмоциональную, 

социальную); 

4) особенности учебно-познавательной деятельности; 

5) развитие речи (речевую готовность); 

6) поверхностность, нервозность, иждивенчество, инфантилизм; 

7) неразвитость механизмов управления своим поведением, тяга к бродяжничеству. 

Поэтому ключевыми подходами к обучению и воспитанию на всех ступенях являются 

следующие: 

- выдвижение восстановительных, психологических, педагогических задач, не 

включаемых в содержание и формы обучения и воспитания здоровых детей. А именно – 

игровые моменты, акцент на коммуникацию, повышение социальной компетентности; 

- поиск и использование специфических средств обучения и развития, пошаговое, 

дифференцированное обучение, учитывая несформированность у учащихся ряда базовых 

механизмов; 

- организация особой реабилитационной среды; 

- расширение реабилитационного пространства за пределами семьи и школы; 

- постоянный контроль за развитием учащихся. 

Базисный учебный план для обучающихся с различной степенью умственной отсталости 

направлен на решение двух основных задач: 

1) формирование основ функциональной грамотности, основных умений и навыков 

общения, представлений об отечественной культуре; 

2) возможно более полное корригирование отставания в развитии, преодоление 

имеющихся недостатков в развитии. Осуществлению данных целей обучения служат 

"Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида" 

(М., "Владос", 2000 г.), именно на их основе разрабатываются рабочие программы по 

различным курсам. 

Учебный процесс строится на основе принципов личностно-ориентированного, 

коррекционно-развивающего обучения, индивидуализации и дифференциации. 

Усилия педагогического коллектива направляются на индивидуальное развитие и 

коррекцию каждого ученика, с условием выбора образовательного маршрута и темпа 

учебной деятельности. 



При этом используются следующие методы и приемы на всех ступенях обучения: 

- актуализация субъективного опыта учащихся; 

- игровые методы; 

- методы диагностики и рефлексии; 

- дифференциации и индивидуализации; 

- развития и коррекции; 

- смена видов деятельности с опорой на различные анализаторы; 

- дозированность различных заданий; 

- метод объяснительного чтения; 

- экскурсии; 

- наглядные, словесные, практические методы; 

- репродуктивные и частично-поисковые методы; 

- создание для каждого ученика ситуации выбора и успеха. 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ МБОУ «Шаралдайская СОШ им. И. К. Калашникова» 

№ п\п предметы  Автор программы, год 

1 Чтение и развитие речи 1 Воронкова В. В. 2010 г. 

 2 Воронкова В. В. 2010 г. 

 3 Воронкова В. В. 2010 г. 

 4 Воронкова В. В. 2010 г. 

2 Письмо и развитие речи 1 Воронкова В. В. 2010 г 

 2 Воронкова В. В. 2010 г 

 3 Воронкова В. В. 2010 г 

 4 Воронкова В. В. 2010 г 

3 Математика 1 Перова М. Н., Эк В. В. 2010 г 

 2 Перова М. Н., Эк В. В. 2010 г 

 3 Перова М. Н., Эк В. В. 2010 г 

 4 Перова М. Н., Эк В. В. 2010 г 

4 Изобразительное искусство 1 Грошенков И. А. 2010 г. 

 2 Грошенков И. А. 2010 г. 

 3 Грошенков И. А. 2010 г. 

 4 Грошенков И. А. 2010 г. 

5 Музыка и пение 1 Евтушенко И. В. 2010 г. 

 2 Евтушенко И. В. 2010 г. 

 3 Евтушенко И. В. 2010 г. 

 4 Евтушенко И. В. 2010 г. 

6 Физическое воспитание 1 Белов В. М., Кувшинов В. С., 

Мозговой В. М. 2010 г.   2 

 3 

 4 

7 Трудовое обучение 1 Павлова Н. Н. 2010 г. 

8 Столярное дело 2 Павлова Н. Н. 2010 г. 

  3 Павлова Н. Н. 2010 г. 

 4 Мирский С. Л. 2010 г. 

    

 
 
 

3.3. Условия реализации 
Школа располагается в одном здании. В школе имеются 20 учебных кабинетов, столярные 

мастерские, столовая, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет.  



В школе действует широкая сеть кружков различной направленности, что позволяет 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. 

Проводятся кружки от ЦДОДТ. 

В учебно-воспитательном процессе используются культурно-спортивные учреждения 

села, ДК, сельская библиотека, музей- усадьба И.К.Калашникова» 

В школе имеется компьютерный кабинет. Школа оснащена необходимым количеством 

компьютеров, мультимедийных проекторов. 

Кроме того: 

- обеспечен выход в интернет, 

- создан и поддерживается сайт МБОУ «Шаралдайская СОШ им. И.К.Калашникова», 

В школе работает стабильный, сплоченный, профессионально компетентный 

коллектив педагогов. 

 

 


