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Рабочая программа воспитания – часть АООП вариант 1 1-4 классы 

Программа воспитания 

Назначение программы воспитания – развитие и поддержка воспитательной работы, 
помощь педагогам в систематизации воспитательной деятельности с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Содержание    воспитания    обучающихся в КГКОУ ШИ 11 (далее – Школа-интернат) 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 
нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе-интернате планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 
задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 
  Цель воспитания: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания:  

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний; 
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают: 
 осознание ими российской гражданской идентичности; 
сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы; 
  готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 



2 
 

самоопределению;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 
к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе-интернате планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 
следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания. 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы – 

интерната по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС для детей с 
интеллектуальными нарушениями и отражает готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 
части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП установлены 
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ФГОС. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства. 

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий   представление о 
Родине — России, её территории, расположении; 
 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам; 
 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства; 
 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 
к ним уважение; 
 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 
 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия  нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки; 
 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей; 
 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре; 

 проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 
деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
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здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде; 
 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 
 ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 
 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление; 
 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 

Экологическое воспитание: 
 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду; 
 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования. 

Гражданское воспитание: 
знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.  



5 
 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 
религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 
с учетом осознания последствий поступков; 
выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий; 
проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей; 
проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 
в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
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понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде; 
выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 
уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 
проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 
сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, 
потребностей. 

Экологическое воспитание: 
понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 
сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 
ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 
ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде);  
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демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
2.1. Уклад Школы. 
КГКОУ ШИ 11 - общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

Школа-интернат  расположена в благоустроенном районе посёлка городского типа 

Ванино с развитой инфраструктурой. Вблизи находится спортивная коробка (зимой 

используется для катания на коньках). Это позволяет проводить спортивные мероприятия 

(школьного и районного уровня) и занятия объединений дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности на свежем воздухе, что повышает их 

эффективность. 

Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и 

спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на 

формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая 

близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе-интернату выстраивать 

партнерские отношения с данными учреждениями через организацию тематических встреч, 

занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной 

работы. 

Большая часть контингента учащихся – дети из неблагополучных семей, требующие 

успешной социализации в общества. Деятельность коллектива Школы-интерната нацелена 

на повышение социальной активности учащихся, которая способствует  развитию 

ученического соуправления, позволяет  привлекать учащихся к организации и проведению 

различных мероприятий, что повышает качество и уровень их проведения.  

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

школе, являются педагоги: 

− высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся с 

интеллектуальными нарушениями на высокие достижения в учебной, спортивной, 

творческой и социальной деятельностях; 

− специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

− педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные 

формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную 

гражданскую позицию. 
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Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.  

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются1: 

− Дворец спорта для детей и юношества п.Ванино; 

− Центр внешкольной работы; 

− МБУ Районный Дом культуры Ванинского муниципального района Хабаровского 

края; 

− Совет ветеранов п.Ванино: 

− Общественная организация воинов-интернационалистов участников региональных 

конфликтов и войн п.Ванино; 

− Храм святителя Николая Чудотворца; 

− Ванинский районный краеведческий музей; 

− МБУ Централизованная библиотечная система Ванинского муниципального района; 

− Детская библиотека городского поселения рабочий поселок Ванино ; 

− Центр социальной поддержки населения по Ванинскому району; 

− Участковый пункт полиции п.Ванино; 

− Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав п.Ванино; 

− Приют для бездомных животных «Верные друзья». 

Процесс воспитания в Школ-интернате основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых 

форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе-интернате являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных 

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 
 

1 Содержание взаимодействия с организациями-партнерами указано в разделе 2.2.11. 
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обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического соуправления, волонтерского движения, 

включение в деятельность общественных объединений школьников; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Школы-интерната: 

− Акции, посвящённые значимым датам Российской Федерации. 

− Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

− Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: 

«Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя позитива», «Неделя 

российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

− КТД «Новогодний переполох». 

− Интерактивная игра «Космический бум». 

− Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 

− Торжественная линейка «За честь школы». 

− Праздник «Прощание с начальной школой». 

− Праздники Последнего звонка. 

− Фестиваль «Созвездие талантов». 

− Торжественная церемония вручения аттестатов. 

− Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в  

систему воспитательной деятельности: 

− Краевой проект «Краевой выходной» 

− Краевой проект «Охота за батарейками» 

− Краевой проект «Письма деду» 

− Краевой проект «Помоги собраться в школу» 

− Муниципальный экологический проект «Добрые крышечки» 

− Муниципальный проект «Ветеран живёт рядом» 

− Муниципальный проект «Накорми птиц» 

− Всероссийский проект  «Культурный марафон» 

− Школьный проект «Школьный огород» 
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− Школьный проект «Школьный двор-лицо школы» - благоустройство территории школы 

− Школьный проект «Цветущие клумбы» - озеленение пришкольного участника 

− Школьный проект «Школа за здоровый образ жизни» 

− Школьный проект «Спешите делать добро»- помощь бездомным животным 

 

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики:  

− Проект «Школьные медиа против деструктивных сообществ», цель которого - 

наполнение новостных лент учащихся в соц. сети в  ВК позитивным, социально-

приемлемым контентом через публикацию постов в сообществах/группах школы. 

Результаты проекта: уменьшение негативного контента в новостных лентах учащихся, 

снижение степени его негативного воздействия на личность подростков. Проект получил 

одобрение на региональном форуме управленческих практик и был рекомендован для 

реализации всем образовательным организациям муниципалитета. 

− Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, 

когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 

классы), выполняют содержательные игровые задания, предполагающие актуализацию 

имеющегося социально-значимого опыта либо знакомство с имеющейся здесь же 

стендовой информацией. Прекрасно дополняют данный формат различные тематические 

активности. 

Опыт школы-интерната показал, что ненавязчивость, возможность свободного 

выбора, отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн 

делают интерактивные локации привлекательными и востребованными среди учащихся, 

позволяют охватить большое количество учащихся. 

− Программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, 

методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями). 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

− Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса 

при осуществлении работы с «проблемными» обучающимися и как следствие – 

работа в режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественной 

профилактической и коррекционной работы. 

− Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 
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− Разработана программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями). 

− Разработаны индивидуальные программы по работе с семьями, находящихся в 

СОП; 

− Разработаны планы индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

находящимися в зоне риска; 

− Разработан алгоритм действий администрации, учителей-предметников, 

классных руководителей, специалистов Службы сопровождения по 

профилактической работе с обучающимися с девиантным поведением. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  
2.1.1. Модуль «Урочная деятельность». 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся c российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 
воспитательных задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
коррекционных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 
атмосферы; 

− организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 
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2.1.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 
курсов внеурочной деятельности (далее – курс ВД), занятий, дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП): 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в  целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ: 
      Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности: Информационно-просветительские занятия курса ВД  «Разговоры о 
важном», мероприятия в рамках деятельности общественного объединения школьников. 
      Курсы социального и коммуникативного направления: «Азбука экономики», 
«Поварёнок», «Профориентация». 
      Курсы занятия экологической, природоохранной направленности: «Юный эколог», 
волонтёрское движение. 
      Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 
жанров: Студия эстрадного жанра «Драйв», «Золотые ручки» (бисероплетение), «Народные 
узоры» -ИЗО студия, «Радуга красок», «Оч.умелые ручки», театральная арт-студия 
«Вообразилия», «Радуга красок» (айрис-фолдинг), «Ручная вышивка». 
      Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: «По малой родине моей». 
      Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Подвижные игры 
народов Дальнего Востока», «Плаванье», «Ритмика», «Волейбол», «Баскетбол», «Лёгкая 
атлетика», «Настольный теннис», «Плавание», «Флорбол». 

2.1.3. Модуль «Классное руководство». 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, 
тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о 
важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 



13 
 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 
поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 
(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей -

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в 
четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении 
в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 
учителями, администрацией; 

− создание и организацию работы родительского комитета (актива) класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 
организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
 2.1.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы – акции «Мы помним!», 
«Когда мы едины – мы непобедимы» и др. 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире  - 

проект «Огневые рубежи», акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», 
«Час Земли», «Сад памяти» и др.; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе – «Я – первоклассник», «Я – 

пятиклассник», торжествованная церемония вручения свидельств об окончании, праздник 
последнего звонка, «Прощание с начальной школой»; 

− церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 
за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. 

− социальные проекты в Школе-интернате, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 
партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
другой направленности. 

− проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с семьями обучающихся 
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праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 
для жителей р.п.Ванино. 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

2.1.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы2; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в Школе-интернате учебным предметам, курсам, 
модулям; 

− экскурсии на предприятия рп. Ванино, г. Советская Гавань; экскурсионные поездки 
в другие местности, организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятий; 
− посещение учреждений культуры рп. Ванино, г. Советская Гавань;  
− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 
2.1.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Школу-интернат 
государственной символикой Российской Федерации, Хабаровского края, Ванинского 
района, изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

− размещение карт России, Хабаровского края, Ванинского района (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, Хабаровского края, России, 
памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 

− организацию и поддержание в Школе-интернате звукового пространства позитивной 

 

2 П. 2.2.11. 
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духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 
Федерации; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
"мест гражданского почитания" в помещениях Школы-интерната или на прилегающей 
территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

− оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

− разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, 
так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности , 

знакомящих с работами друг друга; 
− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе-

интернате, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной 
территории; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в фойе 1 этажа или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе Школы-интерната актуальных вопросах профилактики и безопасности; 

− участие в проекте «Образование». 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
2.1.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 
Реализация  воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 
− создание и деятельность в Школе-интернате и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский совет, родительские активы классных 
коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

− деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
Школы-интерната, комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания; 

− работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 
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актуальных вопросов воспитания; 
− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 
религий, обмениваться опытом; 

− родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет", сообществе Школы-интерната в 
социальной сети «Вконтакте», группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 
Школе-интернате в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 
представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 
собраниях на актуальные для родителей темы; 

− общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы Школы – 

интерната за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные 
площадки, где представляются различные направления работы Школы - интерната, в том 
числе дополнительное образование; 

− участие в проведении занятий курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном». 

2.1.8. Модуль «Самоуправление». 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

(соуправления) в Школе-интернате предусматривает:  
− организацию и деятельность органов ученического актива: классных активов, 

избранных обучающимися в процессе классных деловых игр, избранных обучающимися в 
процессе деловых игр. 

− представление органами ученического самоуправления (соуправления) интересов 
обучающихся в процессе управления Школой - интернатом; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

− участие органов ученического самоуправления (соуправления) в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в Школы-интерната; 

− организация и проведение социальных акций, направленных на формирование 
социальной активности обучающихся; 

− осуществление органами ученического самоуправления (соуправления) деятельности 
по соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся Школы-

интерната. 
2.1.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе-интернате 
предусматривает:  

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе-

интернате эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
− профилактические мероприятия с участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 

Ванинскому району, ПДН, КДН; 
− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов службы-сопровождения 
(педагогов-психологов, дефектологов), работников социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и других; 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе-интернате и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские 
и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 
безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и другие); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению; 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в Школе - интернате маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

2.1.10. Модуль «Социальное партнёрство». 
  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни Школы-интерната, р.п.Ванино, Хабаровского края, страны; 

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 
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обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 
  Социальными партнерами КГКОУ ШИ 11  являются: 

− Дворец спорта для детей и юношества п.Ванино; 

− Центр внешкольной работы; 
− МБУ Районный Дом культуры Ванинского муниципального района Хабаровского 

края; 
− Совет ветеранов п.Ванино: 
− Общественная организация воинов-интернационалистов участников региональных 

конфликтов и войн п.Ванино; 
− Храм святителя Николая Чудотворца; 
− Ванинский районный краеведческий музей; 
− МБУ Централизованная библиотечная система Ванинского муниципального района; 
− Детская библиотека городского поселения рабочий поселок Ванино; 

− Центр социальной поддержки населения по Ванинскому району; 
− Участковый пункт полиции п.Ванино; 
− Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав п.Ванино; 
− Приют для бездомных животных «Верные друзья». 

 

2.1.11. Модуль «Профориентация». 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы-

интерната предусматривает: 
− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
доступных к освоению обучающихся с интеллектуальными нарушениями профессиях и 
условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях специального 
профессионального образования; 

− организацию на базе летнего пришкольного лагеря профориентационных смен с 
участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 
иной профессии, развить соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  
− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− индивидуальное консультирование педагогами-психологами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 
будущей профессии; 

− организация профессиональных проб на базе КГБ ПОУ Советско-Гаванского 
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промышленно-технологического техникума; 
− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
3.1. Кадровое обеспечение. 
Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники Школы-интерната: 
Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы обучающимися из 

семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Является куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность волонтёрского объединения, 

Родительского и Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагога-организатора, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных 
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руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Педагог-

психолог 

6 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор 

  

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

2 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 



21 
 

Классный  

руководитель 

12 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

14 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Учитель-логопед 

Учитель -

дефектолог 

5 

3 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
 Воспитательная деятельность в Школе-интернате регламентируется следующими 
локальными актами: 
Воспитательная деятельность в Школе-интернате регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о службе сопровождения. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде обучающихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы  службы сопровождения. 

– Дополнительные адаптированные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 
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3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями. 

      В КГКОУ ШИ 11 обучаются дети с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями).  
Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 
ОВЗ, имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 
образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы), организовано бесплатное двухразовое питание. В 
числе детей с ОВЗ находится категория дети-инвалиды и дети с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития, дети с отклоняющимся поведением, для 
которых созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 
инвалидностью, 
ТМНР 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия. 
Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально 
на дому. 
Организовано бесплатное двухразового горячее питания. 

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением 

Обеспечено социально-психологическое сопровождение. 
Организована педагогическая поддержка. 
Проводятся консультации родителей (законных 
представителей) педагога-психолога, социального педагога. 
Проводятся коррекционно-развивающие групповые и 
индивидуальные занятия. 
Оказывается помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в Школе-интернате; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы-интерната, 
качеству воспитывающей среды, символике Школы-интерната; 

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур; 

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 
и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими и не получившими награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 
индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в Школе-интернате воспитательных дел, 
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 
помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей,  в 
том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность организуются в 
соответствии с укладом Школы-интерната, целью, задачами, традициями воспитания, 
согласовываются с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на взаимоотношения в Школе-интернате. 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 
начального общего образования, установленными ФГОС для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе-интернате является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 
наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется 
в течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 
коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и 
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нравственного выбора. По результатам педагогического наблюдения в конце учебного года 
проводится мониторинг уровня сформированности личностных результатов обучающихся по 
направлениям воспитательной деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Результаты педагогического наблюдения заносятся в автоматизированные карты 
обучающихся, а затем – в автоматизированные таблицы по Школе - интернату, что 
значительно облегчает процесс обработки данных и получения информации о «западающих» 
направлениях воспитательной работы в классе, параллелях, уровнях образования, Школе-

интерната. Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего 
учебного года, по наиболее проблемным направлениям воспитания планируется работа, 
направленная на повышение эффективности воспитательных воздействий.   

Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами проводится ряд 
психологических исследований личностных результатов обучающихся,результаты которых 
также учитываются при анализе воспитательного процесса. 

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные 
результаты и ценностные ориентации у обучающихся с интеллекутальными нарушениями 
класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе и 
взаимодействию с детским общественным объединением, классными руководителями с 
привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование 
обучающихся, родителей и педагогов с использованием онлайн-сервисов (приложение 2). 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 
или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
− реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий; 
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
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предстоит работать педагогическому коллективу в течение следующего учебного года.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом. 
 

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (1-4) 

(автоматизированная форма) 

Дата 
заполнения 

  Класс 

   

Направл
ение 

воспитат
ельной 

деятельн
ости 

Показатели/качества Балл 

Гражда
нско-

патриот
ическое 
воспита

ние 

Знает и   любит свою малую родину, свой край, имеет   представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

  

Сознает принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляет уважение к своему и другим народам. 

  

Понимает свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного Хабаровского  края, своей Родины — России, Российского 
государства. 

  

Демонстрирует уважение к своему и другим народам.   

Понимает значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляет к ним уважение. 

  

Имеет первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

  

Принимает   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    
организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

  

Средний балл по направлению "Гражданско-патриотическое воспитание"  

Духовно
-

нравств
енное 

воспита
ние 

Уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

  

Сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт индивидуальность и 
достоинство каждого человека. 

  

Доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь.    

Выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный  
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вред другим людям. 

Уважает старших.  

Умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознает ответственность за свои поступки. 

 

Владеет представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеет первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 

 

Сознает нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляет интерес к чтению. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетич
еское 

воспита
ния 

Демонстрирует способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, искусстве, творчестве людей. 

 

Проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

 

Проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физичес
кое 

воспита
ние, 

формир
ование 

культур
ы 

здоровь
я и 

эмоцион
ального 
благопо
лучия 

(далее - 
Физичес

кое 
воспита

ние) 

Бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

 

Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

 

Ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом. 

 

Сознает и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудово
е 

воспита
ние 

Осознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляет уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление. 

  

Проявляет интерес к разным профессиям.   

Участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой  
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деятельности. 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологи
ческое 

воспита
ние 

Понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 

 

Проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 

Выражает готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценност
и 

научног
о 

познани
я 

Выражает познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 

Обладает первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 

 

Имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Средний балл по направлению "Ценности научного познания"  

 

3.4. Программа коррекционной работы. 

3.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 
освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 
образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 
ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

⎯ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии; 

⎯ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

⎯ организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов 
(при необходимости); 
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⎯ реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью; 

⎯ оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 
консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 
правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов  
организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участни-

ка коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 
 Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 
отсталостью 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 
3.4.2. Перечень и содержание направлений работы   

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с 
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы.  
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 
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― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), 
― психолого-педагогический эксперимент,  
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  
― беседы с учащимися, учителями и родителями, 
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др . 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.). 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 
(совместно с педагогами), 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями, 
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 
― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики и технологии,  
― беседы с обучающимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 
программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 
работы: 
⎯ беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
⎯ анкетирование педагогов, родителей, 
⎯ разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 
отсталостью, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности, 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 
учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
― лекции для родителей, 
― анкетирование педагогов, родителей, 
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  
3.4.3. Механизмы реализации программы     

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  
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― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 
определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся. 

Формой  организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 
являются психолого-педагогический консилиум, деятельность которого способствует 
оказанию многопрофильной помощи обучающимся и его родителям (законным 
представителям), педагогам. 

Психолого-педагогический консилиум функционирует в целях комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
своевременного выявления детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 
условиях; создания специальных образовательных условий в соответствии с заключением 
ПМПК; разработки и реализации для них индивидуальной программы психолого -

педагогического сопровождения. 

Модель работы ППк включает в себя следующие направления деятельности:  

− индивидуальное диагностическое обследование обучающегося с письменного 
разрешения родителей (законных представителей); 

−  коллегиальное обсуждение результатов обследования, определение коррекционно-

развивающей помощи, назначение ведущего специалиста, разработка рекомендаций 
педагогам/родителям; 

− согласование деятельности специалистов по  коррекционно-развивающей работы 
(составление программы сопровождения); 

− реализация рекомендаций консилиума, согласованных с родителями (законными 
представителями): индивидуальная/групповая работа; 

− оценка результатов и эффективности коррекционно-развивающей работы, отслеживание 
динамики развития обучающихся, разработка рекомендаций. Направление на 
центральную психолого-медико-педагогическую комиссию (при необходимости, по 
запросу родителей). 

Проводится комплексное психолого– педагогическое обследование обучающихся в 
соответствие с показаниями, в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов 
(педагог – психолог, учитель, учитель – логопед, социальный педагог, учитель – дефектолог, 
тьютор).  

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 
образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые заседания ППк 
проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в полугодие, для 
оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и 
дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся.  
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Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 
(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых 
обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами 
родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 
работников образовательной организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других 
случаях. 

Ведется соответствующая отчетная документация ППк: журнал записи и учета 
обучающихся, прошедших консультацию ППк, журнал регистрации заседаний ППк, 
протоколы заседаний, коллегиальные заключения ППк. 

 Составляются педагогические характеристики; представления учителя – логопеда, 
педагога – психолога, социального  педагога, учителя - дефектолога; заполняются карты 
развития обучающихся; листы динамического наблюдения в ходе сопровождения (учитель – 

логопед, педагог – психолог, учитель - дефектолог), программы индивидуально 
ориентированного комплексного сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); коррекционно-развивающая и логопедическая работа с 
обучающимися.  

Все обучающиеся КГКОУ ШИ 11 получают сопровождение в рамках деятельности ППк. 
По итогам сопровождения оценивается эффективность реализуемых комплексных психолого 
– педагогических программ сопровождения, отслеживается динамика развития 
обучающихся, с учетом психофизических особенностей здоровья. 

Коррекционно – развивающие программы сопровождения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направленные на коррекцию, развитие и 
разрешение возникающих трудностей в учебной,  социальной и эмоционально – волевой 
сферах, реализуются в течение учебного года в полном объеме. Проводятся индивидуально  - 
ориентированные мониторинги динамики развития обучающихся, определяются 
направления дальнейшего сопровождения, выдаются рекомендации родителям (законным 
представителям).  Осуществляется взаимодействие с  ЦПМПК.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 
умственной отсталостью.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 
договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 
отношения общества к лицам с умственной отсталостью,  
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― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
умственной отсталостью  и другими негосударственными организациями в решении 
вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 
отсталостью, 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их 
развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
общество.  

 

3.4.5. Требования к условиям реализации программы    
Психолого-педагогическое обеспечение: 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с умственной отсталостью в 
образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-педагогические 
условия: 
⎯ индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 
⎯ учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 
⎯ соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
⎯ использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
⎯ использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 
⎯ учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 

⎯ обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
⎯ включение родителей в реализацию ПКР.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогами образовательной 
организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный 
с учетом специфика развития обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 
умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных 
потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 
процесса с учетом специфики нарушения. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам ее 
инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в 
том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся, при необходимости ‒ использование средств 
для альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Информационное обеспечение 

В процессе реализации ПКР необходимо создание условий информационного 
обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и условиями его 
осуществления. Должны быть созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды образовательной организации, включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств и технологий, в том числе ассистивных, 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов коррекционной работы. 

 

3.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы   
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным Стандартом.  
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 
индивидуальных реализации ПКР лежат   в большей степени в сфере жизненной 
компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы 
специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 
экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале – 3 балла – значительная 
динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 
баллов – отсутствие динамики. 
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3.5. Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

3.5.1. Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 
речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 
⎯ диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  
⎯ диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
⎯ диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
⎯ коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 
⎯ коррекция нарушений чтения и письма;  
⎯ расширение представлений об окружающей действительности;  
⎯ развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

3.5.2. Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 
учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  
⎯ диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
⎯ диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля);  

⎯ диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию);  

⎯ формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения).  

3.5.3. Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 
процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 
образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основные направления работы по ритмике: 
⎯ упражнения на ориентировку в пространстве;  
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⎯ ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения,  
⎯ упражнения с детскими музыкальными инструментами;  
⎯ игры под музыку;  
⎯ танцевальные упражнения. 

 

3.5.4. Коррекционные курсы для глухих, слабослышащих, позднооглохших 
обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 
"Развитие восприятия и воспроизведения устной речи" (индивидуальные занятия), 
"Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познавательной 
сферы" (индивидуальные занятия). Содержание данной области может быть дополнено 
Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Одним из направлений образовательно – коррекционной работы у глухих детей с 
легкой умственной отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной 
речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку (с 
помощью звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является важным условием 
их наиболее полноценного развития, овладения коммуникативными, предметными и 
социальными компетенциями, социальной адаптации и интеграции в обществе. При сложном 
нарушении развития два первичных дефекта, существующие одновременно, обуславливают 
сложные вторичные специфические особенности развития ребенка, не равнозначные их 
простому сложению, вызванному каждым нарушением, существующим изолированно. 
Глухие дети с умственной отсталостью отличаются от глухих учащихся того же возраста, не 
имеющих дополнительных нарушений, по уровню познавательной деятельности, словесной 
речи, состоянию эмоционально-волевой сферы, характеру поведения и др. Овладение 
обучающимися устной речью предполагает развитие способности слухозрительно 
воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно внятно, понятно для 
окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой 
на развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе всего образовательно – 

коррекционного процесса при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры - 

коллективного пользования (проводной или беспроводной, например, FM- системы), 
стационарной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, 
индивидуальных слуховых аппаратов.  

Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое 
восприятие (с помощью средств электроакустической коррекции) речи, неречевых звучаний, 
музыки создает у глухих принципиально новую полисенсорную основу для формирования, 
развития и коррекции устной речи, ориентации в звуках окружающего мира. Одним из 
важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, который 
формируется в процессе специальной (коррекционной) работы при использовании 
электроакустической аппаратуры и зависит не только от состояния тонального слуха, но и от 
уровня развития словесной речи, индивидуальных психофизических особенностей  учеников. 
Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо – зрительно - 
кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в условиях 
специально педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном использовании 
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различных типов звукоусиливающей аппаратуры). Развитие нарушенной слуховой функции, 
восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется в ходе всего образовательно – 

коррекционного процесса при постоянном использовании средств электроакустической 
коррекции.  

На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи 
обучающимися является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей 
аппаратуры); при затруднении в восприятии речевого материала учениками используются 
письменные таблички или устно – дактильная речь при обязательном устном повторении 
учителем данного речевого материала. Упражнения по восприятию речевого материала на 
слух органически входят в содержание уроков и занятий, мотивированы ходом учебно -

воспитательного процесса. Особое внимание уделяется специальной отработке восприятия и 
воспроизведения речевого материала, связанного с основным содержанием урока (занятия) - 

тематическая и терминологической лексики, а также лексики, связанной с организацией 
деятельности учеников. На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети 
учатся воспринимать слухозрительно и на слух различный речевой материал - фразы, слова и 
словосочетания, знакомые им и необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, а 
также короткие тексты диалогического и монологического характера, отражающие типичные 
ситуации, связанные с речевым общением обучающихся. В связи с работой над 
произношением учеников и коррекцией грамматической структуры их устной речи, они 
учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, слогосочетания и некоторые звуки. На 
всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и целенаправленно 
побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, достаточно 
внятной речи. В условиях слухоречевой среды (при постоянном использовании различных 
типов звукоусиливающей аппаратуры) формирование произносительных навыков учащихся 
осуществляется при использовании информального и специального путей обучения. 
Информальный путь реализуется в ходе всех уроков и занятий, во внеурочное время (при 
постоянном применении звукоусиливающей аппаратуры): учащиеся на основе подражания 
образцу правильной, естественной речи учителя и воспитателя имеют возможность 
овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное 
воспроизведение ее звукового состава. Специальный путь формирования произносительной 
стороны речи реализуется на индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны речи, музыкально-ритмических занятиях, фронтальных занятиях 
по развитию слухового воспряития и технике речи, а также при проведении фонетических 
зарядок в начале каждого урока и перед подготовкой домашних заданий во внеурочное 
время (не более 3 -5 минут) с целью закрепления произносительных навыков учеников, 
предупреждения распада неустойчивых произносительных умений, а также установки на 
правильное воспроизведение учениками определенного речевого материала, необходимого 
на данном уроке. Реализация специального пути формирования произносительной стороны 
речи предполагает преемственность в работе над произношением в разных организационных 
формах образовательно –коррекционного процесса, что базируется на совместном 
планировании работы с учетом фактического состояния слухоречевого развития каждого  

ученика, особенностей овладения им произношением. При этом учитывается, что на 
индивидуальных занятиях у учащихся формируются первичные произносительные умения, а 
их закрепление целенаправленно осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на 
фронтальных занятиях (музыкально – ритмических и занятиях по развитию слухового 
восприятия и технике речи) и фонетических зарядках, а также при систематическом 
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побуждении каждого обучающегося к наиболее полной реализации произносительных 
возможностей на уроках и во внеурочное время. Специальная (коррекционная) работа по 
развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 
слухозрительного восприятия и воспроизведения устной речи строится с учетом 
особенностей общего и речевого развития детей, уровня развития их познавательной и 
эмоционально –волевой сферы.  

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников, 
восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкально -

ритмических занятий предполагает проведение текущего учета и периодического контроля. 
При поступлении обучающихся в школу проводится комплексное обследование нарушенной 
слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи Мониторинг результатов 
обучения проводится при использовании специальных методик. На индивидуальных 
занятиях проводятся проверки слухового и слухозрительного восприятия устной речи, 
состояния ее произносительной стороны, как правило, в конце каждого полугодия; кроме 
этого в начале каждого учебного года повторяется аналитическая проверка произношения. 
Проверки освоения содержания музыкально- ритмических занятий и фронтальных занятий 
по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводятся в конце каждой 
четверти. Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися 
планируемых результатов обучения, причин неуспешности учеников отражаются в отчетах 
учителей, ведущих данные предметы, которые составляются каждую четверть и 
предоставляются администрации образовательной организации. В конце учебного года 
учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы – индивидуальные занятия 
по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально – 

ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и 
техники речи, совместно составляется характеристика каждого ученика, отражающая 
результаты контрольных проверок, динамику слухоречевого развития, особенности 
овладения программным материалом. 

3.5.4.1. Коррекционный курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной 
речи» 

 Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 
стороны речи устной речи являются одной из важных организационных форм 
образовательного – коррекционного процесса. Специальная работа по развитию 
слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, формированию 
произносительной стороны речи проводится с учетом фактического состояния 
слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. 

 Задачи обучения:  
⎯ формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи;  
⎯ формирование и развитие достаточно внятной речи, по – возможности, членораздельной, 

приближающейся к естественному звучанию, элементарного самоконтроля 
произносительной стороной речи;  

⎯ формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 
невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает 
понимание речи обучающихся 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 
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формирование у обучающихся речевого поведения на основе использования развивающегося 
слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном применении 
различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и 
индивидуальных слуховых аппаратов). Формирование речевого слуха, слухозрительного 
восприятия речи в предполагает обучение детей восприятию определенного речевого 
материала слухозрительно и на слух, его воспроизведению, действиям, адекватно 
воспринятому. Речевой материал, используемый в работе по развитию слухозрительного 
восприятия устной речи, речевого слуха включает элементарные фразы разговорного 
характера, необходимые ученикам в общении на уроках и во внеурочное время, слова и 
словосочетания, а также короткие тексты диалогического и монологического характера. В 
процессе обучения лексический состав материала постепенно расширяется, усложняются 
грамматические и синтаксические конструкции речи. При подборе речевого материала 
учитывается, прежде всего, его необходимость на уроках и занятиях, во внеурочное время, а 
также его знакомость детям. В начале обучения отбор речевого материала осуществляется с 
опорой на фонетический принцип: используются слова, словосочетания и фразы, резко 
отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка – карандаш).  

Работа по обучению восприятию на слух слогов, слогосочетаний и даже некоторых 
отдельных звуков ведется в процессе формирования, коррекции и автоматизации 
произносительных навыков, а также при исправлении в речи грамматических ошибок. На 
индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать слухозрительно 
и только на слух, исключая зрение, речевой материал - фразы, словосочетания, слова, 
воспринимать короткие тексты диалогического и монологического характера. Они 
вслушиваются в речевой образец (речь взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые по 
звучанию слова и фразы, в словах, впервые предлагаемых на слух, узнают отдельные 
элементы, по которым воспроизводят их приближенно или точно. Учитывая определенную 
роль смыслового фактора, при восприятии на первоначальном этапе слуховой тренировки 
довольно широко используется ситуация. Постепенно роль ситуации ограничивается. Важно 
приучать детей воспринимать на слух речевой материал в разных комбинациях. Это поможет 
научить их вслушиваться в образец, моделировать высказывание. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих 
школьников используются определенные термины, раскрывающие ее особенности:  
⎯ слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который 

воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки; 
⎯ речевой материал, знакомый по звучанию, – это материал, неоднократно 

воспринимающийся учащимися в разлиных модальностях: слухозрительно и на слух; 
⎯ речевой материал, незнакомый по звучанию, – это материал, предъявляющийся 

школьникам сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия;  

⎯ различение - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по 
звучанию; осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при 
использовании предметов, картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.;  

⎯ опознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по 
звучанию вне ситуации наглядного выбора;  

⎯ распознавание – восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, который не 
использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по 
звучанию; осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 
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В первоначальный период обучения у обучающихся создается база для развития речевого 
слуха, принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. На 
индивидуальных занятиях с помощью педагогических методик уточняется состояние 
нарушенной слуховой функции, резервы ее развития, в процессе совместной работы с 
врачом – сурдологом определяется оптимальный режим работы электроакустической 
аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) с учетом комплекса факторов, 
включающих данные аудиолого-педагогических обследования нарушенной слуховой 
функции, уровня общего и речевого развития, сформированности навыков слухового 
восприятия и произношения, индивидуальных особенностей каждого ученика. На занятиях 
осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию слухозрительно и на слух 
речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, а также развитие слухозрительного 
восприятия коротких текстов, с последующим восприятием на слух фраз, слов, 
словосочетаний из текста, предъявленных вразбивку и восприятием на слух вопросов и 
заданий по тексту, ответам на них. В зависимости от уровня развития речевого слуха 
основным способом восприятия речевого материала может быть, как слухозрительный, так и 
слуховой при широком использовании письменных табличек; устно-дактильная речь 
используется как вспомогательное средство при затруднении учеников в усвоении 
звукобуквенного состава слова. В дальнейшем, с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся, уровнем их слухоречевого развития, особое внимание уделяется развитию 
речевого слуха, формированию слухозрительного восприятия устной речи на основе 
развивающегося слухового восприятия. На индивидуальных занятиях ведется работа по 
обучению распознаванию на слух нового, незнакомого по звучанию, но обязательно 
знакомого по значению, речевого материала, опознаванию его в различных сочетаниях с уже 
знакомым. Обучение произношению направлено на развитие достаточно внятной, по –
возможности, членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. В 
процессе обучения произношению реализуются аналитикосинтетический, концентрический, 
полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у учащихся соответствующих 
слуховых дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); при 
необходимости, дополнительная комплектация вибюротактильными устройствами; в 
обучении применяются специальные компьютерные программы и визуальные приборы. 

Развитие речевого слуха слухозрительного восприятия устной речи.  
Содержание: различение и опознавание обучающимися слухозрительно и на слух слов 

при выборе из двух (типа, мяч – бумага; ручка – тетрадь); трех (типа, дом - ручка – 

карандаш; бумага – книга – тетрадь); четырех (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага); 
пяти (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага – книга), их воспроизведению 
обучающимися при реализации произносительных возможностей, показ ими 
соответствующих предметов и /или табличек. 

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух фраз из двух - 
трех слов, необходимых в учебной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; при 
восприятии вопросов обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный); при 
восприятии поручений обучающийся выполняет их и дает соответствующий речевой 
комментарий (например, «Я взял книгу»), повторяет только фразы – сообщения; грамотно 
оформляет высказывания, воспроизводит речевой материал достаточно внятно, реализуя 
произносительные возможности, использует в процессе устной коммуникации естественные  

невербальные средства. Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и 
словосочетаний при постепенном увеличении выбора речевых единиц, расширения 
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лексического состава речевого материала, усложнения грамматических конструкций. 
Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала 
Развитие слухозрительного восприятия коротких текстов (микродиалогов, коротких 
монологических высказываний), опознавание на слух основного речевого материала 
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

Развитие произносительной стороны речи. 
Содержание: развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на 
синтагмы. Формирование и развитие у учеников умений пользоваться голосом нормальной 
высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса 
по силе и, по – возможности, по высоте. Формирование и развитие у учеников навыков 
правильного воспроизведения звукового состава речи при использовании 
регламентированных и допустимых замен. Формирование и развитие у учащихся слухового 
восприятия и воспроизведения основных интонационных структур - паузации, темпа, 
громкости, ритмической и мелодической структуры речи. Формирование и развитие у 
учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав 
точно (в начале школьного обучения - точно и приближенно (с использованием 
регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические правила, 
характерные для русского произношения. Формирование и развитие у учащихся навыков 
воспроизведения фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу 
паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по – возможности, 
мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов. 
Формирование элементарных навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 
Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой информации 
соответствующими естественными неречевыми средствами – выражением лица, позой, 
пластикой. 

 

 

3.5.4.2.  Коррекционный курс" Социально-бытовая ориентировка" 

Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой формой умственной 
отсталости зависит от приближения к потребностям, своеобразия особенностей 
психического развития этих детей, обеспечивает осмысленность и успешность их учебной 
деятельности.  

Социально-бытовая ориентировка как предметная область представлена следующими 
темами:  
⎯ Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание.  
⎯ Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. Кухонная 

посуда и приборы. Уход за ними.  
⎯ Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные 372 явления: дождь, снег, 

слякоть. Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года.  
⎯ Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования. Чистящие и 

моющие средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. 
Уход за аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты. Ее 
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периодичность и обязательность.  
⎯ Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального маршрута 

поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте.  
⎯ Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром социального 

обслуживания инвалидов.  
Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной областью 

наряду с предметно-практической деятельностью обеспечивающей адекватность всего 
образовательного процесса для глухих детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Игровые приемы целесообразно использовать при закреплении знакомых понятий. 
Ученики более успешно трудятся в условиях знакомых учебных ситуаций, усвоенных 
алгоритмов занятий. Такая образовательная деятельность вызывает у них положительную 
мотивацию и интерес к занятиям. Именно так построенные уроки с пошаговым 
расположением учебного материала и адаптивными видами помощи каждому ученику, 
хорошо воспринимаются учащимися этих классов и обеспечивают успех образовательного 

процесса. 

 

3.5.4.3. Коррекционный курс "Развитие познавательной сферы" (индивидуальные 
занятия) 

Коррекционная программа направлена на развитие познавательной сферы, а также 
всего комплексного личностного развития глухого школьника со сложной структурой 
дефекта.  

Программа содержит разделы, включающие развитие всей структуры познавательной 
деятельности ребенка: развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного и словеснологического); формирование речевого поведения; развитие мелкой 
моторики пальцев рук; зрительно-пространственной координации, формирование 
произвольных психических процессов- осознанной регуляции своего поведения, внимания, 
памяти, выработки навыков самоконтроля.  

Для определения уровня развития данных параметров могут быть использованы 
методики выявления уровня готовности глухих детей к школьному обучению, как зону 
ближайшего развития, и составить прогноз, то есть определить зону актуального развития. 
Только на основании сопоставления подобных результатов обследования можно построить 
адекватный коррекционный процесс. В конце каждого года обучения следует проводить 
аналогичное обследование. Личностное становление глухого обучающегося, включающее в 
себя коррекцию интеллектуального развития, выработки речевого поведения, коррекция 
эмоционально-волевой и мотивационной сфер, выработки приемов самоконтроля над 
произвольной деятельностью.  

В процессе обучения осуществляется развитие основных видов мнемической 
деятельности: внимания, памяти и мышления, через накопление знаний о предметах и 
явлениях формируется целостная картина окружающего мира. Обучение построено на 
речевом материале по годам обучения. Формирование мышления и речевого развития 
осуществляется в тесной связи с программой по общеобразовательным предметам, 
индивидуальным занятиям по развитию слухового восприятия и формированию 
произносительной стороны речи и внеклассным занятиям. Речевой материал по основным 
темам, которые предлагаются в данное время на уроках, совпадают с темами и речевым 
материалом этих занятий. Используются игровые формы ведения занятий и специальный 
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дидактический материал. Предлагаемые в программе задания являются типовыми. На их 
основе могут быть составлены аналогичные задания, игры и упражнения с использованием 
разнообразного дидактического (учебного) материала, что обеспечит возможность 
творческой работы учителя. 

 Дидактические игры, упражнения и задания могут повторяться на различных годах 
обучения. Темы и содержание занятий, тематический речевой материал подбирается 
согласно концентрическому принципу обучения. Начиная работать над темой, где 
предлагается новый речевой материал, необходимо использовать те задания, правила 
которых ученику уже известны. Знакомый речевой материал предпочтительнее использовать в 
новых дидактических заданиях. Предъявлять одновременно глухим учащимся новое задание 
и незнакомый или малознакомый речевой материал нецелесообразно, так как в силу 
особенностей своего развития таким детям трудно воспринимать сразу две новые 
дидактические задачи. Для эффективности обучения используются различные виды и формы 
речи (устная, устно-дактильная, письменная, естественные жесты).  

Соотношение выбора приоритета той или иной формы речи изменяется по годам 
обучения и зависит от индивидуальных особенностей развития каждого  учащегося. Важно 
сформировать у этих детей навыки слухо-зрительного восприятия и устного 
воспроизведения речевого материала.  

Таким образом, развитие познавательных процессов глухих учащихся строится на 
следующих позициях:  
⎯ практическое овладение логическими умениями, произвольными психическими 

процессами без использования специальной терминологии, без заучивания каких-либо 
правил и определений;  

⎯ использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых детям из жизненного опыта, 
а также материала различных учебных предметов; 

⎯ восприятие и воспроизведение речевого материала всех заданий, предъявляемых на 
занятии; 

⎯ широкое использование разнообразного наглядного материала для обеспечения 
постепенного осознания детьми значимости логических отношений, их независимости от 
конкретного содержания материала; 

⎯ целенаправленное, достаточно длительное распределение во времени формирование 
произвольных психических процессов и приемов логического мышления, происходящих 
с помощью системы упражнений и заданий, обеспечивающих постепенность становления 
познавательной сферы.  

Программа рассчитана на весь период начального обучения. Предварительный этап 
включает подготовку и проведение диагностики, обработку диагностических данных, 
составление программы обучения индивидуально для каждого ученика (вначале каждого 
года обучения). Так как задания обследования имеют обучающий характер, то 
коррекционно-развивающее обучение начинается с первых занятий. Основной этап включает 
проведение коррекционно-развивающих занятий индивидуально с каждым учащимся. 
Заключительный этап включает организацию и проведение итоговой индивидуальной 
психодиагностики, обработку данных диагностического обследования, информирование 
педагогов и родителей о результатах работы в рамках программы (в конце каждого года 
обучения).  

В структуру программы входят: - задания на развитие слухового и зрительного 
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внимания и памяти; - задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение); - упражнения для профилактики и гигиены зрения; - задания, улучшающие 
состояние тонкой моторики пальцев рук. Не все структурные компоненты обязательно 
должны входить в одно занятие. Учитель компонует их в зависимости от целей занятия и 
особенностей развития ученика. Для эффективности обучения в занятии должны 
чередоваться различные виды деятельности.  

В каждое занятие обязательно входит также задача развития личности учащегося: 
мотивационная сфера, умение преодолевать трудности, которые решаются всем ходом 
занятия. Для удобства осуществления самостоятельного выбора пользователем программы 
тех или иных упражнений, а также установление их последовательности на основании 
собственных профессиональных предпочтений и конкретно-ситуативных целей, 
предлагаемые виды работ выстроены в хронологическом порядке.  

Основные направления коррекционной работы:  
⎯ Развитие различных видов мышления:  
⎯ Развитие наглядно-образного мышления;  
⎯ Развитие словесно-логического мышления.  
⎯ Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям). 
 Содержание коррекционной работы.  

I. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; постепенное увеличение 
объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; развитие 
смысловой памяти; развитие словесно- логической памяти; развитие скорости запоминания; 
развитие полноты запоминания; развитие сознательного запоминания; тренировать 
прочность и точность запоминания. 
 II. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать 
устойчивость внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания.  
III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением 
зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; развивать 
зрительное восприятие  
IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на 
основании родового признака; называть группы предметов (однородных) обобщенными 
словами; конкретизировать понятия.  
V. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и 
культурных потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении 
упражнений.  
VI. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой 
гимнастике; развивать артикуляционную моторику. 

 

3.5.5. Коррекционные курсы для слепых обучающихся с легкой умственной 
отсталостью 

Содержание коррекционно-развивающей области для слепых обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", "Сенсорное развитие", 
"Пространственная ориентировка", "Социально-бытовая ориентировка". Содержание данной 
области может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций 
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ПМПК, ИПР. 
3.5.5.1. Коррекционный курс "Ритмика".  
Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-

офтальмолога. 
Содержание: 

⎯ Ритмика. Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные 
возможности. Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в учебной 
деятельности. Музыка и движение. Красота движения и музыкально  - ритмическая 
деятельность. Упражнения в музыкально-ритмической деятельности. Танцевальные 
движения и танцы. Движение и речь. Ритмика и зрение, ритмика и слух. 

⎯ Специальные ритмические упражнения. Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на 
определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, 
проговариванием стихов (пословиц и др.) без музыкального сопровождения. Ритмичные 
движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и 
бег в различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. Ритмичные 
координированные движения рук. Упражнения для глаз. 

⎯  Упражнения на связь движений с музыкой. Движение. Характер движения. Движения 
под пение. Движение под музыку. Движение в соответствии с частью музыкального 
произведения. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с 
выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег в 
соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. 
Смена направления движения с началом музыкальной фразы. Формирование 
пластичности движений, умений управлять темпом движений. Преодоление трудностей 
развития движений. Развитие выразительности движений и самовыражения. Упражнения 
ритмической гимнастики.  

⎯ Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности движений. 
Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и специальные упражнения. 
Упражнения с предметами и без предметов. Упражнения на пространственную 
ориентировку.  

⎯ Подготовительные упражнения к танцам. Упражнения для ступней ног. Выставление 
ноги на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление 
трудностей развития двигательных действий. Развитие координации двигательных 
действий. 

⎯ Элементы танцев. Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с 
притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. 
Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. Преодоление трудностей 
развития движений, развитие связи движения с музыкой. Танцы. Красота движения. 
Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. Виды танцев. Весёлые, грустные 
мелодии. Народные мелодии. Развитие двигательной активности, координации 
движений, умений управлять темпом движения. Музыкально-ритмические игры и 
занятия. Подвижные игры.  

⎯ Музыкально-ритмические игры. Музыкальноритмические упражнения и игры по 
ориентировке в пространстве. Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. 
Речевые игры. Ритмодекламация. 

3.5.5.2. Коррекционный курс "Сенсорное развитие".  
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3.5.5.3. Коррекционный курс "Пространственная ориентировка".  

Содержание: 
⎯ Развитие сохранных анализаторов. Развитие сохранных анализаторов, комплексное 

использование сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая 
картина мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков 
предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров по их 
словесному описанию. 

⎯  Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Обучение ориентировке на 
рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное понимание и 

использование в речи пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, 
сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные 
направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось – для 
двухмерного и трехмерного пространства. Ориентировка на рельефных планах и макетах 
замкнутого и свободного пространства. Условные изображения на рельефных планах.  

⎯ Формирование предметных и пространственных представлений. Представление о 
предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): 
мебель, посуда, одежда.  Использование предметных и пространственных представлений 
в практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных предметов с их 
моделями, макетами и рельефными изображениями. Представления о предметах, 
наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении: деревья, 
кусты, газоны, площадки. Формирование представлений об объектах в городе: улице, 
тротуаре, проезжей части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, 
жилых домах, киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте 
(троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро). Конкретизация 
предметных и пространственных представлений в условиях ориентировки на местности.  

⎯ Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях города 
(населенного пункта) и об их предметном наполнении. Обучение ориентировке в 
замкнутом и свободном пространстве, формирование топографических представлений 
Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного восприятия 
по типу «карта – путь». Перенос топографических представлений обучающихся на 
реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. Самостоятельная ориентировка 
в школе, на пришкольном участке. Правила перехода улицы. Формирование обобщенных 
представлений о своем городе (населенном пункте) с использованием рельефных планов 
и макетов. Составление плана замкнутого пространства по словесному описанию. 
Освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение различных видов 
городского транспорта. Изучение нескольких значимых для обучающегося маршрутов 
городского транспорта.  

⎯ Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 
Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при ходьбе в 
паре, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перил 
лестницы). Правильная поза при чтении, письме, обследовании предметов на 
горизонтальной плоскости (на столе, парте). Поза при обследовании больших предметов, 
обнаружении и обходе препятствий. Поза при ходьбе парами, друг за другом. 
Формирование правильного жеста, указывающего направление. Поза при обследовании 
предметов, находящихся выше или ниже роста ребенка. Поза при выходе и входе 
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обучающегося в транспортное средство. Поза обучающегося при передвижении в 
пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, 
прощании и разговоре со сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке 
со зрячими и самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на пришкольном 
участке, на улицах города, в транспорте. Поза при самостоятельной свободной ходьбе в 
знакомом и незнакомом свободном пространстве. Поза при отыскивании упавших 
предметов.  

⎯ Совместная ориентировка со зрячими. Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со 
сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в учебной, игровой и 
трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни. Правила поведения 
обучающегося в общественных местах. Культура поведения, общения и ориентировки со 
зрячими сверстниками и родителями (в городском транспорте, театре, кафе, парке, в 
гостях). Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, 
покупка продуктов. Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. Обращение за 
помощью к незнакомому человеку.  

⎯ Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами 
ориентировки. Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, виды 
тростей, способы индивидуального подбора трости. Способы ориентировки с тростью: 
правильный захват и удерживание трости, техника безопасности при обращении с 
тростью. Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, приемы протяжки и 
скольжения. Подъем и спуск по лестнице с помощью трости. Обращение с тростью в 
зданиях и помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим провожатым; обнаружение 
препятствий с помощью трости. Обращение с тростью при переходе через улицу. 
 

3.5.5.4. Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка".  
Содержание:  

⎯ Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Элементарные правила 
личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности утреннего и 
вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 
укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего 
пользования. Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 
индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Правила расчесывания волос, 
хранение расчески, приемы чистки расчески. Щетки для мытья рук. 

⎯  Одежда и обувь. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и 
мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная 
стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки . 

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 
развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 
чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, 
низ изделия, все изделие целиком. Пути предупреждения загрязнения одежды: 
переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на 
улице и за столом, соблюдение личной гигиены. Назначение разных видов обуви: 
защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека. 
Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по 
сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, 
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каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые 
для ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте.  

⎯ Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, 
вкусу, запаху, консистенции). Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, 
рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. Мытье 
овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие 
упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание 
овощей и фруктов. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью 
ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 
испорченных мест. Способы техники безопасности при работе с режущими 
инструментами и приспособлениями, при приготовлении пищи. Сервировка стола к 
завтраку, ужину, обеду. Правила поведения за столом. 

⎯  Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 
помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических требований, 
предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты и уборки в 
помещении. Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы 
его хранения. Уход за комнатными растениями. Соблюдение гигиенических требований и 
правил безопасности при уходе за комнатными растениями. Использование сохранных 
анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование бытовыми приборами, 
соблюдение техники безопасности.  

⎯ Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 
пожара и др.). Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 
специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по характерным 
звукам. Представления о наличии маршрута у общественного транспорта.  Основные 
части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. Остановки 
транспортных средств. Вход и выход из пассажирского транспортного средства. Разные 
виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. Профессии людей на 
транспорте: водитель, кондуктор, контролер. Правила оплаты проезда в общественном 
транспорте. Правильное обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, 
контролёру, водителю по их требованию, сохранение до конца поездки. Правила 
поведения пассажиров в общественном транспорте. Использование речевого этикета 
пассажиров.  

⎯ Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в 
отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 
Узнавание вида магазина по запаху. Совершение покупки в предприятиях торговли. 
Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. Правила поведения при покупке 
товаров. Использование речевого этикета покупателя.  

⎯ Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 
общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудишься, 
занимаешься, играешь. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила 
общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и 
взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при 
встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение правил поведения в 
общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение 
правил поведения в магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в 
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парке. Соблюдение правил поведения в гостях. Использование неречевых средств 
общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему 
и др.). Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, 
одежду, обувь. Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с 
закрытым ртом, не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; 
бережно относиться к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми 
приборами. Выбор подарков, изготовление их своими руками. 

 

3.5.6. Коррекционные курсы для слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью 

Содержание коррекционно-развивающей области для слабовидящих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", "Сенсорное развитие", 
"Пространственная ориентировка", "Социально-бытовая ориентировка", "Коммуникативное 
развитие". Содержание данной области может быть дополнено Организацией 
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

3.5.6.1. Коррекционный курс  "Ритмика".  

Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 
рекомендаций врача-офтальмолога. 

Содержание:  
⎯ Ритмика. Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные 

возможности. Значение ритмических упражнений в жизнедеятельности, в том числе в 
учебной деятельности. Музыка и движение. Красота движения и музыкально - 

ритмическая деятельность. Упражнения в музыкальноритмической деятельности. 
Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. Ритмика и зрение, ритмика и слух.  

⎯ Специальные ритмические упражнения. Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на 
определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, 
проговариванием стихов, пословиц и др. без музыкального сопровождения. Ритмичные 
движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и 
бег в различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. Ритмичные 
координированные движения рук и глаз.  

⎯ Упражнения на связь движений с музыкой. Движение. Характер движения. Движения под 
пение. Движение под музыку. Движение в соответствии с частью музыкального 
произведения. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с 
выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег в 
соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. 
Смена направления движения с началом музыкальной фразы. Формирование 
пластичности движений, умений управлять темпом движений. Преодоление трудностей 
развития движений. Развитие выразительности движений и самовыражения.  

⎯ Упражнения ритмической гимнастики. Упражнения ритмической гимнастикой. 
Формирование ритмичности движений. Содержание и амплитуда движения. 
Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без 
предметов. Упражнения на зрительно-моторную координацию. Упражнения на 
зрительную пространственную ориентировку.  

⎯ Подготовительные упражнения к танцам. Упражнения для ступней ног. Выставление 
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ноги на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление 
трудностей развития двигательных действий. Развитие координации двигательных 
действий.  

⎯ Элементы танцев. Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с 
притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. 
Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. Преодоление трудностей 
развития движений, развитие связи движения с музыкой. Танцы. Красота движения. 
Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. Виды танцев. Весёлые, грустные 
мелодии. Народные мелодии. Развитие двигательной активности, координации 
движений, умение управлять темпом движения. Музыкально-ритмические игры и 
занятия. Подвижные игры.  

⎯ Музыкально-ритмические игры. Музыкальноритмические упражнения и игры по 
ориентировке в пространстве.  Коммуникативные танцы - игры. Коррегирующие игры. 
Речевые игры. Ритмодекламация. 
3.5.6.2. Коррекционный курс "Сенсорное развитие".   
Содержание:  

⎯ Развитие зрительного восприятия. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 
Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное 
утомление. Профилактика зрительного утомления и её приёмы. Упражнения для глаз. 
Связь осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. Физкультура и зрение. Гигиенические 
требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства, оптимизирующие 
зрительную работу.  

⎯ Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. Ориентировка на листе 
клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов. Обведение по внешнему 
и внутреннему контуру. Построение фигуры равной данной (с помощью кальки). 
Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 
Размещение предмета в заданной точке. Выбор видов упражнений осуществляется в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 
Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной мерки в несколько раз 
и увеличение или уменьшение изображения. Перемещение всех точек фигур или 
предметов на одинаковое расстояние в выбранном направлении (параллельный перенос). 
Выполнение работ с изменением направленности объектов (в противоположные 
стороны). Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и плоской 
фигуры путем выполнения работ при рисовании по клеточкам. Знакомство с прямой 
линией, расположенной в разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклонная) 
и их сочетаниями. Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях 
закономерности и продолжение их по аналогии. Зарисовка, конструирование, вырезание 
геометрических фигур. Выполнение графических работ по готовому образцу и 
зрительной памяти. Расширение представлений о геометрических фигурах, замкнутых и 
незамкнутых линиях. Составление предметов из контуров известных геометрических 
фигур. Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего  

варианта. Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 
Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Понятие о симметрии 
предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии, 
сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и маленькие строки. Работа с 
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крупной мозаикой.  
⎯ Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. Формирование умения копировать 

объекты с большим количеством мелких деталей. Формировать умение 
классифицировать письменные буквы алфавита – строчных и заглавных – по равным 
основаниям: по количеству элементов, по  открытости – закрытости букв. Формировать 
умение искать ошибки и их исправлять. Отыскивание чисел в таблицах. Кроссворды. 
Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты. Развитие зрительной 
дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная дифференцировка 
расстояния между предметами . Описание предметов в пространственном положении по 
зрительной памяти. Использование в речи пространственной терминологии. Восприятие 
пространственных отношений между частями одного предмета, умение видеть 
зависимость изменения характеристики предмета от изменения пространственных 
отношений между частями. Зрительная оценка пространственных отношений между 
предметами, оценка положения одного предмета относительно других, отражение этих 
отношений в практической деятельности. Развитие умения использовать технические 
средства для рассматривания мелких объектов на иллюстрациях. Формирование 
зрительных способов выделения пространственного расположения предмета в группе 
предметов, определение изменения его местоположения. Формирование представлений о 
протяженности пространства, о расстоянии между предметами в процессе передвижения. 
Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. Определение удаленность 
объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски. 
Перечисление по памяти предметов наблюдаемых вблизи и вдали. Закрепление умения 
отражать изобразительными средствами глубину пространства. Перевод 
пространственных, линейных отношений в смысловые. Оценивание на глаз расстояния 
до определённого предмета.  

⎯ Развитие информационно-познавательной роли зрения. Совершенствование умения 
узнавать предметы в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, 
контурное). Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода, 
узнавание по ним предметов в новых усложненных условиях восприятия и в новых 
причинноследственных связях. Совершенствование операций узнавания, локализации из 
множества, соотнесения, сравнения. Закрепление представлений о цвете. 
Совершенствование навыков различения оттенков цветов. Формирование умения 
создавать цветовые гаммы по насыщенности цвета: от светлого к темному и по 
контрасту: от яркого к светлому, создавать узоры. Совершенствование способности 
различать цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными 
объектами. Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление 
сложной конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множества 
других, определения формы предмета или его частей. Формирование умения узнавания 
геометрических фигур в разных положениях по основным признакам, несмотря на 
варьирование несущественных. Сравнение предлагаемых изображений с эталонами. 
Поиск определенных фигур, предметов расположенных на зашумленном контуре. 

Узнавание, локализация, соотнесение ранее усвоенных форм, если объект восприятия 
предлагается в новом пространственном положении. Сравнение величины предметов по 
переменным параметрам. Конструирование по представлению, опираясь на образы 
зрительной памяти. Использование сформированных представления для более точного 
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отображения свойств предмета. Выделение на предметных изображениях схематические 
изображения (не готовые изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 
Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: 
изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых 
персонажами. Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение 
основных признаков и установление коротких функциональных связей. Выделение 
главного и называние картины. Использование явлений природы, изображенных на 
картине для ориентировки во времени. Узнавание и воспроизведение эмоции и позы 
человека по схеме. Понимание позы человека и ее истолкование как «застывшего 
момента» в зависимости от того предмета, с которым действует изображенный на 
картине человек. 

3.5.6.3. Коррекционный курс "Пространственная ориентировка".  

Содержание:  
⎯ Развитие сохранных анализаторов. Развитие сохранных анализаторов, комплексное 

использование сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая 
картина мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков 
предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров по их 
словесному описанию. 

⎯  Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Обучение ориентировке на 
рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное понимание и 
использование в речи пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, 
сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные 
направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось – для 
двухмерного и трехмерного пространства. Ориентировка на рельефных планах и макетах 
замкнутого и свободного пространства. Условные изображения на рельефных планах.  

⎯ Формирование предметных и пространственных представлений . Представление о 
предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): 
мебель, посуда, одежда.  Использование предметных и пространственных представлений 
в практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных предметов с их 
моделями, макетами и рельефными изображениями. Представления о предметах,  
наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении: деревья, 
кусты, газоны, площадки. Формирование представлений об объектах в городе: улице, 
тротуаре, проезжей части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, 
жилых домах, киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте 
(троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро). Конкретизация 
предметных и пространственных представлений в условиях ориентировки на местности.  

⎯ Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях города 
(населенного пункта) и об их предметном наполнении. Обучение ориентировке в 
замкнутом и свободном пространстве, формирование топографических представлений 
Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного восприятия 
по типу «карта – путь». Перенос топографических представлений обучающихся на 
реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. Самостоятельная ориентировка 
в школе, на пришкольном участке. Правила перехода улицы. Формирование обобщенных 
представлений о своем городе (населенном пункте) с использованием рельефных планов 
и макетов. Составление плана замкнутого пространства по словесному описанию. 
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Освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение различных видов 
городского транспорта. Изучение нескольких значимых для обучающегося маршрутов 
городского транспорта.  

⎯ Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 
Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при ходьбе в  

паре, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перил 
лестницы). Правильная поза при чтении, письме, обследовании предметов на 
горизонтальной плоскости (на столе, парте). Поза при обследовании больших предметов, 
обнаружении и обходе препятствий. Поза при ходьбе парами, друг за другом. 
Формирование правильного жеста, указывающего направление. Поза при обследовании 
предметов, находящихся выше или ниже роста ребенка. Поза при выходе и входе 
обучающегося в транспортное средство. Поза обучающегося при передвижении в 
пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, 
прощании и разговоре со сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке 
со зрячими и самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на пришкольном 
участке, на улицах города, в транспорте. Поза при самостоятельной свободной ходьбе в 
знакомом и незнакомом свободном пространстве. Поза при отыскивании упавших 
предметов.  

⎯ Совместная ориентировка со зрячими. Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со 
сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в учебной, игровой и 
трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни. Правила поведения 
обучающегося в общественных местах. Культура поведения, общения и ориентировки со  

зрячими сверстниками и родителями (в городском транспорте, театре, кафе, парке, в 
гостях). Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, 
покупка продуктов. Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. Обращение за 
помощью к незнакомому человеку.  
 

3.5.6.4. Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка".  

Содержание:  
⎯ Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Элементарные правила 

личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности утреннего и 
вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 
укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего 
пользования. Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 
индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Правила расчесывания волос, 
хранение расчески, приемы чистки расчески. Щетки для мытья рук. 

⎯  Одежда и обувь. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и 
мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная 
стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки. 
Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 
развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 
чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, 
низ изделия, все изделие целиком. Пути предупреждения загрязнения одежды: 
переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на 
улице и за столом, соблюдение личной гигиены. Назначение разных видов обуви: 
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защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека. 
Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по 
сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, 
каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые 
для ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте.  

⎯ Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, 
вкусу, запаху, консистенции). Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, 
рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. Мытье 
овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие 
упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание 
овощей и фруктов. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью 
ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 
испорченных мест. Способы техники безопасности при работе с режущими 
инструментами и приспособлениями, при приготовлении пищи. Сервировка стола к 
завтраку, ужину, обеду. Правила поведения за столом. 

⎯  Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 
помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических требований, 
предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты и уборки в 
помещении. Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы 
его хранения. Уход за комнатными растениями. Соблюдение гигиенических требований и 
правил безопасности при уходе за комнатными растениями. Использование сохранных 
анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование бытовыми приборами, 
соблюдение техники безопасности.  

⎯ Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 
пожара и др.). Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 
специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по характерным 
звукам. Представления о наличии маршрута у общественного транспорта.  Основные 
части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. Остановки 
транспортных средств. Вход и выход из пассажирского транспортного средства. Разные 
виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. Профессии людей на 
транспорте: водитель, кондуктор, контролер. Правила оплаты проезда в общественном 
транспорте. Правильное обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, 
контролёру, водителю по их требованию, сохранение до конца поездки. Правила 
поведения пассажиров в общественном транспорте. Использование речевого этикета 
пассажиров.  

⎯ Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в 
отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 
Узнавание вида магазина по запаху. Совершение покупки в предприятиях торговли. 
Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. Правила поведения при покупке 
товаров. Использование речевого этикета покупателя.  

⎯ Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 
общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудишься, 
занимаешься, играешь. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила 
общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и 
взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при 
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встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение правил поведения в 
общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение 
правил поведения в магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в 
парке. Соблюдение правил поведения в гостях. Использование неречевых средств 
общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему 
и др.). Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, 
одежду, обувь. Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с 
закрытым ртом, не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; 
бережно относиться к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми 
приборами. Выбор подарков, изготовление их своими руками. 
3.5.6.5. Коррекционный курс «Коммуникативное развитие».  

Содержание:  
⎯ Общение и его роль в жизни человека. Общение в жизни человека. Человек как адресат и 

адресант общения. Нормы и правила общения. Средства речевого и неречевого общения. 
Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, 
движений, зрения в общении.  

⎯ Формирование образа человека. Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного 
образования «схема тела». Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа  
другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. 
Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия 
человека в ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и 
родом занятий. Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. 
Формирование коммуникативной грамотности Развитие знаний и умений в области 
невербальной коммуникации. Формирование представлений о мимических, 
пантомимических, интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 
фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз) и кинетическими 
(жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд как средство коммуникации. 
Развитие двигательно-мышечного компонента невербальных средств общения. Развитие 
эмоционального компонента невербальных средств. Развитие гностического компонента 
невербальных средств общения. Развитие знаний и умений в области вербальной 
коммуникации. Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, 
предложение. Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как 
форме речевого общения. Развитие основ риторики. Развитие способности выражать свои 
мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано или сделано для тебя. 
Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и вербальные 
средства общения.  

⎯ Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. Формирование 
умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому человеку, 
предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы и др. Совершенствование 
пространственных, предметнопространственных, социально-бытовых представлений и 
умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 
координации совместных с партнером действий. Развитие контролирующей и 
регулирующей роли зрения в совместных с партнером действиях.  

⎯ Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей . 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в 
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коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. 
Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдности 
высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 
Формирование речевых моделей. Формирование представлений о нормах поведения в 
определенных ситуациях. 
3.5.7. Коррекционные курсы для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и с легкой умственной отсталостью. 
Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 
"Речевая практика", "Основы коммуникации", "Развитие деятельности по 
самообслуживанию", "Двигательная коррекция". Содержание данной области может быть 
дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

3.5.7.1. Коррекционный курс "Речевая практика" 

3.5.7.2. Коррекционный курс "Основы коммуникации" 

3.5.7.3. Коррекционный курс "Развитие деятельности по самообслуживанию" 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут себя 
обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков самообслуживания 
призван расширить рамки самостоятельности обучающихся.  

Целями данного курса являются: 
⎯ формирование навыков личной гигиены;  
⎯ формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой;  
⎯ формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться;  
⎯ формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания);  

⎯ формирование умений ухода за жилищем.  
На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 
муляжи и т. д. 

3.5.7.4. Коррекционный курс "Двигательная коррекция" 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с 
учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния.  

При поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда 
невозможна смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно 
происходить с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни.  

Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая 
роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: используется 
чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с предметами. 
Как только движения и действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается 
вербальное сопровождение.  

При сохранности коркового, смыслового уровня организация движений 
коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, временных и 
пространственных параметров движения. Она осуществляется путем длительных 
тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опорой на  более сохранные 
нижележащие церебральные уровни.  
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Занятия по двигательному развитию проводятся индивидуально. На каждого ребенка 
разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 
психомоторных функций.  

В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи (ритмическая 
организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие 
работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 
игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 
речевое сопровождение, картинные и схематические планы.  

Также на занятиях могут использоваться Монтессориматериалы. На занятиях с детьми 
учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие может состоять как из 
нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и из одного-двух, куда 
обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой моторики.  

Направления работы по психомоторике:  
⎯ формирование движений руки, мелкой моторики  
⎯ развитие пространственного гнозиса  
⎯ развитие конструктивного праксиса  
⎯ формирование предметно-орудийных действий  
⎯ развитие аналитико-синтетической деятельности  
⎯ формирование и развитие смыслового уровня организации движений  
⎯ работа с компьютером - развитие внимания  
⎯ развитие стереогноза - развитие мимики. 

 

3.5.8. Коррекционные курсы для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра и с легкой умственной отсталостью. 

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра и с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» и «Социально-

бытовая ориентировка». Содержание данной области может быть дополнено Организацией 
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

3.5.8.1. Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" 

Основные задачи реализации содержания:  
⎯ формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

⎯ коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 
личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

⎯ активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 
мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

⎯ развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной 
и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 
внешкольной деятельности. 
3.5.8.2. Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка".  

Основные задачи реализации содержания:  
Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально – бытовой деятельности, развитие 
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жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 
способствующих социальной адаптации.  

Содержание:  
⎯ Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Элементарные правила 

личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности утреннего и 
вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 
укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего 
пользования. Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 
индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Правила расчесывания волос, 
хранение расчески, приемы чистки расчески. Щетки для мытья рук.  

⎯ Одежда и обувь. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и 
мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная 
стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки. 
Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 
развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 
чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, 
низ изделия, все изделие целиком. Пути предупреждения загрязнения одежды: 
переодевание в соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на 
улице и за столом, соблюдение личной гигиены. Назначение разных видов обуви: 
защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи, травм; украшает человека. 
Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по 
сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, 
каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые 
для ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте.  

⎯ Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, 

вкусу, запаху, консистенции). Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, 
рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. Мытье 
овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие 
упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание 
овощей и фруктов. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью 
ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 
испорченных мест. Способы техники безопасности при работе с режущими 
инструментами и приспособлениями, при приготовлении пищи. Сервировка стола к 
завтраку, ужину, обеду. Правила поведения за столом. 

⎯ Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 
помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических требований, 
предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты и уборки в 
помещении. Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его 
хранения. Уход за комнатными растениями. Соблюдение гигиенических требований и 
правил безопасности при уходе за комнатными растениями. Использование сохранных 
анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование бытовыми приборами, 
соблюдение техники безопасности.  

⎯ Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 
пожара и др.). Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 
специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по характерным 
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звукам. Представления о наличии маршрута у общественного транспорта.  Основные 
части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. Остановки 
транспортных средств. Вход и выход из пассажирского транспортного средства. Разные 
виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. Профессии людей на 
транспорте: водитель, кондуктор, контролер. Правила оплаты проезда в общественном 
транспорте. Правильное обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, 
контролёру, водителю по их требованию, сохранение до конца поездки. Правила 
поведения пассажиров в общественном транспорте. Использование речевого этикета 
пассажиров.  

⎯ Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в 
отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 
Узнавание вида магазина по запаху. Совершение покупки в предприятиях торговли. 
Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. Правила поведения при покупке 
товаров. Использование речевого этикета покупателя.  

⎯ Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 
общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудишься, 
занимаешься, играешь. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила 
общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и 
взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при 
встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение правил поведения в 
общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение 
правил поведения в магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в 
парке. Соблюдение правил поведения в гостях. Использование неречевых средств 
общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему 
и др.). Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, 
одежду, обувь. Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с 
закрытым ртом, не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; 
бережно относиться к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми 
приборами. Выбор подарков, изготовление их своими руками. 

 

 

4.План внеурочной деятельности КГКОУ ШИ 11.  
 

4.1. Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора 
направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 
следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 
результатов освоения программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
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разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 
и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 
процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 
их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 
содержания обучения образовательная организация учитывает: 

− особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
образовательной организации, особенности, в том числе нозологические 
характеристики контингента, кадровый состав); 

− результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности; 

− возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

− особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

 

 

4.2. Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 
 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная 
организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 
психолого-педагогические и нозологические характеристики обучающихся, их потребности, 
интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и 
их организации могут привлекаться родители (законные представители) как законные 
участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 
правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в 
процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
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коммуникативной грамотности, культуры общения. 
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 
умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 
компьютере. 

6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 
когда педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 
трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление 
ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной  

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития.  
8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту.  

 

4.3. Формы организации внеурочной деятельности КГКОУ ШИ 11  

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 
(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 
может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 
другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 
быть, например, спортивный комплекс, музей, театр. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно  в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 
организации (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, воспитатели, библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся 
в части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 
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художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 
единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. 

 

4.3.4. Основные направления внеурочной деятельности:  
1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

"Основы самопознания" 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 
"Движение есть жизнь!" 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 
физической активности и двигательных навыков Форма организации: спортивная студия: 
учебный курс физической культуры. 

2. Проектная деятельность 

Возможные темы проектов: 
"История родного края" 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 
умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности 
и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 
"малой Родине". 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 
"Достопримечательности родного края". 

"История письменности в России: от Древней Руси до современности" 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 
письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 
первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 
становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности.  

Форма организации: факультатив "История письменности в России: от Древней Руси до 
современности"; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: "На 
чем писали в Древней Руси", "Берестяные грамоты и современные смс-сообщения: в чем 
сходство и различия", "Первый русский букварь", "Русские летописи". 

"Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края".  
Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 

состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 
экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности 
и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 
эстетического и нравственного отношения к природным объектам, ответственного 
отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты.  
3. Коммуникативная деятельность. 
"Создаем классный литературный журнал". 
Цель: развитие языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 
Форма организации: творческая студия "Создаем классный литературный журнал", 
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создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, конструирование 
структуры, формы организации и оформления журнала. 

"Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми". 
Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения 

с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения 
дискуссии. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 
"Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю".  
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристические 
буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и реклама); давать 
необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 
(система практических занятий). 

4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельность. 
"Рукотворный мир". 
Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, 
развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и 
уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", "Куклы своими 
руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 

"Ритмика". 
Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений 

под музыку; способность к импровизации и творчеству. 
Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 
"Школьный театр "Путешествие в сказку". 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 
способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
"Выразительное чтение". 
Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 
интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 
"Искусство иллюстрации". 
Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям 
средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 
выставки работ участников. 

"В мире музыкальных звуков". 
Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 
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способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 
жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 
студия народных инструментов. 

5. Информационная культура. 
"Моя информационная культура". 
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 
Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников, технических устройств. 
6. Марафоны знаний. 
Возможные темы марафонов: 
"Заповедники России". 
Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к 
ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
"Я - путешественник (Путешествуем по России, миру)". 
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений понимать информацию, представленную на географической карте; развитие навыков 
работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 
направленности. 

7. "Учение с увлечением!". 
"Читаю в поисках смысла". 
Цель: развитие читательской грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 
овладением чтением как предметным результатом. 

Форма организации: учебный курс-факультатив; учебная лаборатория. 
"Легко ли писать без ошибок?". 
Цель: развитие письменной речи обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 
правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу "Орфография"; учебная 
лаборатория. 

Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана 
адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, 
реализуются в доступной для обучающихся с умственной отсталостью форме. 

85. Реализация ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП (вариант 2) обеспечивается 
созданием в образовательной организации кадровых, финансовых, материально-техических 
условий. 
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4.4.План воспитательной работы. 
 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

2023 год - Год педагога и наставника 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Модуль «Урочная деятельность» 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 
учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с 
календарным планом 
воспитательной работы. 

1-4 Август  Учителя-

предметники 

2.  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 
правила общения со сверстниками 
и педагогическими работниками. 

1-4 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

3.  Организация наставничества 
успевающих обучающихся над 
неуспевающими. 

1-4 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

4.  Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов. 

1-4 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

5.  Подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий, 
вспомогательных материалов, 
проблемных ситуаций для 
обсуждений. 

1-4 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

6.  Сопровождение подготовки 
групповых и индивидуальных 

1-4 В течение учебного Учителя-
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проектов.  года предметники 

7.  Организация участия обучающихся 
в дистанционных предметных 
конкурсах. 

1-4 В течение учебного 
года 

Учителя-

предметники 

8.  Всероссийский открытый урок по 
ОБЖ. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

9.  100 лет со дня рождения Р. 
Гамзатова. 

1-4 Сентябрь Учителя русского 
языка,чтения 

10.  95 лет со дня рождения 
композитора-песенника Н. 
Добронравого. 

1-4 22.12 Учитель музыки 

11.  220 лет со дня рождения Ф. 
Тютчева. 

1-4 05.12 Учителя русского 
языка,чтения 

12.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 
Победы». 

1-4 Апрель Учитель истории 

13.  95 лет со дня рождения Евгения 
Светланова (1928 – 2002), 

советского дирижера, композитора. 

1-4 6.09 Учитель музыки 

14.  100 лет со дня рождения Эдуарда 
Асадова, советского поэта. 

1-4 7.09 Учитель русского 
языка, чтения 

15.  195 лет со дня рождения Л.Н. 
Толстого.  

1-4 09.09 Учителя литературы 

16.  105 лет со дня рождения В.А. 
Сухомлинского.  

1-4 28.09 Учитель 
обществознания 

17.  Международный день музыки. 1-4 01.10 Учитель музыки 

18.  180 лет со дня рождения Г.И. 
Успенского.  

1-4 25.10 Учителя русского 
языка, чтения 

19.  445 лет со дня рождения Дмитрия 
Пожарского, князя, русского 
государственного деятеля.  

1-4 01.11 Учитель истории 

20.  145 лет со дня рождения К.С. 
Петрова-Водкина, советского 
художника. 

1-4 05.11 Учитель 
изобразительного 
искусства 

21.  205 лет со дня рождения И.С. 1-4 09.11 Учителя литературы 
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Тургенева.  

22.  135 лет со дня рождения А.Н. 
Туполева, советского 
авиаконструктора. 

1-4 10.11 Классные 
руководители 

23.  Всероссийский день призывника. 1-4 15.11 Классные 
руководители 

24.  110 лет со дня рождения Виктора 
Драгунского, советского писателя. 

1-4 30.11 Учителя русского 
языка,чтения 

25.  День прав человека.  1-4 10.12 Учитель 
обществознания 

26.  105 лет со дня рождения А.И. 
Солженицына писателя, 
публициста, лауреата Нобелевской 
премии в области литературы (1970 
год). 

1-4 11.12 Учитель русского 
языка,чтения 

27.  150 лет со дня рождения В.Я. 
Брюсова, русского поэта, писателя. 

1-4 13.12 Учитель русского 
языка,чтения 

литературы 

28.  120 лет со дня рождения Аркадия 
Петровича Гайдара (Голикова). 

1-4 22.01 Учитель русского 
языка,чтения 

29.  145 лет со дня рождения Павла 
Петровича Бажова. 

1-4 27.12 Учитель русского 
языка,чтения 

30.  День памяти А.С. Пушкина. 1-4 10.02 Учитель русского 
языка,чтения 

31.  100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза, кавалера ордена 
Ленина Александра Матвеевича 
Матросова. 

1-4 05.02 Учитель истории 

32.  190 лет со дня рождения русского 
химика Дмитрия Ивановича 
Менделеева.  

1-4 08.02 Педагог-

библиотекарь 

33.  90 лет со дня рождения 
российского композитора Евгения 
Павловича Крылатова. 

1-4 23.02 Учитель музыки 

34.  200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 

1-4 02.03 Учитель 
обществознания 
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Ушинского. 

35.  190 лет со дня рождения русского 
мецената, собирателя живописи 
Сергея Михайловича Третьякова.  

1-4 03.03 Учитель 
изобразительного 
искусства 

36.  90 лет со дня рождения лётчика-

космонавта СССР Юрия 
Алексеевича Гагарина. 

1-4 09.03 Учитель истории 

37.  Международный день памятников 
и исторических мест 

1-4 18.04 Учитель истории 

38.  Всемирный день Земли. 1-4 22.04 Учитель биологии 

39.  День российского 
парламентаризма. 

1-4 27.04 Учитель 
обществознания 

40.  215 лет со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя. 

1-4 01.04 Учителя русского 
языка, чтения 

41.  280 лет со дня рождения Дениса 
Ивановича Фонвизина. 

1-4 14.04 Учителя русского 
языка,чтения 

42.  День славянской письменности и 
культуры. 

1-4 24.05 Учителя русского 
языка,чтения 

43.  100 лет со дня рождения Виктора 
Петровича Астафьева. 

1 01.05 Учителя русского 
языка,чтения 

44.  100 лет со дня рождения Булата 
Шалвовича Окуджавы. 

1-4 09.05 Учитель музыки 

45.  295 лет со дня рождения 
российской императрицы 
Екатерины II. 

1-4 02.05 Учителя истории 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса/программы, 

занятий 

Класс
ы 

Количество 

часов в неделю 

Педагог 

1.  Программа курса ВД3 «Разговоры о 
важном». 

1-4 1 Классные  

руководители 

2.  ДООП4 «ЮИД». 1-4 2 Педагог ДО  

 
3 Программа курса внеурочной деятельности 
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3.  Программа курса ВД «Юный 
исследователь». 

1-4 2 Классные  

руководители 

4.  Программа курса ВД «Финансовая 
грамотность». 

1-4 1 Классные  

руководители 

5.  Программа курса ВД «Калейдоскоп 
профессий». 

1-4 1 Классные  

руководители 

6.  ДООП «Настольный теннис». 1-4 2 Педагог ДО  

 

7.  Классные мероприятия, согласно 
плану воспитательной работы 
классного руководителя, основные 
школьные дела. 

1-4 1 Классные 
руководители 

8.  ДООП «Оч.умелые ручки» 1-4 2 Педагог ДО  

Швец М.О. 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок знаний. 1-4 01.09 Классные  

руководители  

2.  Разработка совместно с учащимися 
Кодекса класса. Размещение 
Кодекса класса в классном уголке. 

1-4 04-15.09 Классные  

руководители 

3.  Занятия по программе курса 
внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном». 

1-4 Еженедельно по  

понедельникам 

Классные  

руководители 

4.  Классный час, посвященный 
Всемирному дню борьбы с 
терроризмом. 

1-4 04.09 Классные  

руководители 

 
4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
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5.  Классный час «Мои права и 
обязанности». 

1-4 11-16.09 Классные  

руководители 

6.  Беседа о важности включения в 
систему дополнительного 
образования. 

1-4 04-09.09 Классные  

руководители 

7.  Классный час «Поступки и 
ответственность: вместе или 
врозь». 

1-4 02-07.10 Классные  

руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 09-14.10 Классные  

руководители 

9.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

1-4 16-21.10 Классные  

руководители 

10.  Классный час по воспитанию 
толерантности у учащихся. 

1-4 13-18.11 Классные  

руководители 

11.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 
лёд!». 

1-4 20-25.11 Классные  

руководители 

12.  Классные детско-взрослые 
мероприятия, посвященные Дню 
матери 

1-4 20-25.11 Классные  

руководители 

13.   Классный час, посвященный Дню 
Неизвестного солдата. 

1-4 27.11 – 01.12 Классные  

руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 
увлечений». 

1-4 15-20.01 Классные  

руководители 

15.  Классный час, посвященный 
снятию блокады Ленинграда. 

1-4 22-27.01 Классные  

руководители 

16.  Классные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. 

1-4 19-23.02 Классные  

руководители 

17.  Классные мероприятия, 
посвященные Международному 

1-4 04-09.03 Классные  

руководители 
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женскому дню 

18.  Гагаринский урок «Космос – это 
мы!» 

1-4 08-13.04 Классные  

руководители 

19.  Классный час, посвященный Дню 
пожарной охраны. 

1-4 22-30.04 Классные  

руководители 

20.  Урок мужества (инициатива 
«Горячее сердце»). 

1-4 29.04 – 18.05  

(ориентировочно) 

Классные  

руководители 

21.  Классный час «Сохраним лес 
живым» (профилактика лесных 
пожаров). 

1-4 08-13.04 Классные  

руководители 

22.  Классный час, посвященный 79-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

1-4 06-08.05 Классные  

руководители 

23.  Организация и проведение 
классных мероприятий с 
учащимися согласно плану ВР с 
классом. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

24.  Инициирование и поддержка 
участия класса в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание 
помощи в их подготовке, 
проведении и анализе. 

1-4 Согласно плану  

«Основные 
школьные дела» 

Классные  

руководители 

25.  Вовлечение обучающихся в 
муниципальные, региональные, 
федеральные мероприятия, помощь 
в подготовке. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

26.  Изучение классного коллектива 
(педагогическое наблюдение, 
социометрия). 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

27.  Классные мероприятия (игры, 
занятия с элементами тренинга, 
практикумы), направленные на 
создание в классе благоприятного 
психологического климата, 
профилактику буллинга. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

28.  Вовлечение обучающихся в 1-4 В течение учебного Классные  



73 
 

программы дополнительного 
образования. 

года руководители 

29.  Работа по повышению 
академической успешности и 
дисциплинированности 
обучающихся. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

30.  Изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся через педагогическое 
наблюдение, создание ситуаций 
ценностного выбора. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

31.  Педагогическая поддержка 
обучающихся в решении 
жизненных проблем. 

1-4 По мере 
необходимости 

Классные  

руководители 

32.  Работа с обучающимися класса по 
ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

33.  Мониторинг страниц обучающихся 
в соц. сетях, работа по 
профилактике подписок на 
деструктивные сообщества.  

1-4 Ежемесячно Классные  

руководители 

34.  Индивидуальные беседы с 
обучающимися различной 
тематики. 

1-4 По мере 
необходимости 

Классные  

руководители 

35.  Деятельность, направленная на 
успешную адаптацию прибывших 
обучающихся. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

36.  Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся. 

1-4 Ежемесячно, в 
течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

37.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 
соблюдения единых требований в 
воспитании, предупреждению и 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 
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разрешению конфликтных 
ситуаций. 

38.  Малый пед. совет (психолого-

педагогический консилиум) 
«Адаптация первоклассников». 

1-4 Октябрь Классные  

руководители 

39.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 
вопросам изучения личностных 
особенностей, профилактике 
деструктивного поведения 
обучающихся. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

40.  Взаимодействие с педагогами ДО, 
педагогом-организатором по 
вопросу вовлечения обучающихся 

в дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы, 
внеурочные мероприятия. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

41.  Приглашение учителей-

предметников на классные 
родительские собрания. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

42.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 
вопросу организации поддержки 
особых категорий обучающихся. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

43.  Участие в заседаниях социально-

психологической службы, Совета 
профилактики, Центра детских 
инициатив,  

1-4 По мере 
необходимости 

Классные  

руководители 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

44.  Информирование родителей об 
особенностях осуществления 
образовательного процесса, 
основных содержательных и 
организационных изменениях, о 
внеурочных мероприятиях и 
событиях жизни класса, школьных 
успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

45.  Помощь родителям в 1-4 По мере  Классные  
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регулировании отношений между 
ними и другими педагогическими 
работниками. 

необходимости руководители 

46.  Проведение тематических 
классных родительских собраний 
(согласно утвержденной 
циклограмме). 

1-4 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные  

руководители 

47.  Организация работы родительского 
актива (комитета) класса. 

1-4 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

48.  Консультативная помощь и 
поддержка родителей особых 
категорий обучающихся. 

1-4 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

49.  Привлечение родителей (законных 
представителей), членов семей 
обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и школе. 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

 Модуль «Основные школьные дела» 

№ 
Дела, события, мероприятия 

Класс
ы 

Сроки Ответственные 

1.  Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню знаний. 

1-4 01.09 Педагог-организатор 

 

2.  Митинг «Минувших лет святая 
слава», посвященный дню 
окончания Второй мировой 
войны». 

1-4 02.09 Рук. школьного 
музея 

3.  Акция «Мы помним!», 
посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (03.09). 

1-4 04.09 Педагог-организатор 

 

4.  КТД «День Здоровья». 1-4 05.09 Педагоги-

организаторы  

 

5.  Квиз, посвященный 
Международному дню 
распространения грамотности. 

1-4 08.09 Педагоги-

организаторы 
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6.  Ритуал посвящения «Я - 
первоклассник». 

1-4 2 неделя октября Педагог-организатор  

7.  Акция «С любовью к бабушкам и 
дедушкам...», посвященная 
Международному дню пожилых 
людей. 

1-4 28.09 – 02.10 Педагог-организатор 

 

8.  Кьюар-квест, посвященный 
Международному дню музыки.  

1-4 25-29.09 Учитель музыки  

 

9.  Фотовыставка, посвященная Дню 
защиты животных. 

1-4 02-13.10 Педагог-организатор 

 

10.  КТД «Учитель, перед именем 
твоим…», посвященное Дню 
Учителя. 

1-4 05.10 Педагог-организатор  

11.  Общешкольная акция по 
благоустройству школьной и 
городской территории.  

1-4 03-15.10 

 

Зам. директора по 
ВР  

 

12.  Фотовыставка «Вместе с папой», 
посвященная Дню отца в России. 

1-9 14-27.10 Педагог-организатор  

13.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 
Международному дню школьных 
библиотек. 

1-9 24 – 28.10 Педагог-

библиотекарь  

14.  Акция «Марафон добрых дел». 1-9 16-21.10 Зам. директора по 
ВР 

 

15.  Викторина «Когда мы едины – мы 
непобедимы!» (в сообществе 
школы в ВК), посвященная Дню 
народного единства. 

1-9 03-05.11 Медиацентр 
(педагог-

библиотекарь) 

16.  Конкурс творческих работ «Они 
отдали жизнь за нас», 
посвященный Дню памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел России. 

1-9 06-17.11 Рук. ШМО  
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17.  Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню матери. 

1-9 20-26.11 Педагоги-

организаторы  

 

18.  Фестиваль «Созвездие талантов». 1-9 28.11 Педагоги-

организаторы 

 

19.  Митинг, посвященный Дню 
неизвестного солдата. 

1-9 04.12 Педагоги-

организаторы  

 

20.  Акция «3 П: понимаем, принимаем, 
помогаем», посвященная 
Международному дню инвалидов. 

1-9 01-04.12 Педагоги-психологи 

 

21.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная 
Дню Конституции Российской 
Федерации.  

1-9 12.12 Педагог-организатор 

22.  Фестиваль РДДМ (разновозрастной 
сбор), посвященный дню 
основания РДДМ. 

1-9 18.12 Педагог-организатор 

23.  Конкурс «Дверь в Новый год». 1-9 18-30.12 Педагоги-

организатор 

 

24.  Неделя «Мы за ЗОЖ!». 1-9 15-19.01 Зам. директора по 
ВР  

 

25.  Акция «Блокадный хлеб». 1-9 26.01 Педагоги-

организаторы 
Петрова В.Д. 

Иванова Е.Е. 

26.  Неделя психологии. 1-9 15-19.04 Специалисты СС 

27.  Общешкольная акция по 
благоустройству школьной 
территории.  

1-9 15-20.04 Зам. директора по 
ВР  
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28.  Выставка рисунков «Земля – наш 
дом», посвященная Всемирному 
Дню Земли. 

1-9 15-25.04 Учитель 
изобразительного 
искусства  

29.  Акция «Окна Победы». 1-9 22-26.04 Классные 
руководители 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственные 

1.  Экскурсии в пожарную часть. 1-4 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

2.  Экскурсионные поездки в п.Датта, 
п. Октябрьский, п.Заветы Ильича, 
п.Токи 

1-9 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

3.  Муниципальные, краевые  
тематические мероприятия, 
фестивали, праздники, конкурсы 

1-9 В течение учебного 
года 

Педагог-

организатор, 
педагоги 
доп.образования, 
классные 
руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственные 

1.  Конкурсы (с привлечением 
родителей): на лучшее оформление 
школьной библиотеки, лучшее 
оформление холла 1 этажа. 

1-9 Октябрь 

Февраль 

Заместитель  

директора по ВР  

 

2.  Размещение государственной 
символике в классных уголках. 

1-9 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители  

3.  Смотр-конкурс классных уголков. 1-9 Согласно  

Положению о 
смотре-конкурсе 

Педагог-организатор 

 

4.  Организация и проведение 
церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага 
Российской Федерации. 

1-9 В течение учебного 
года (еженедельно) 

Заместитель  

директора по ВР  
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5.  Публикация тематических постов в 
сообществе школы в ВК (новости, 
полезная информация, информация 
патриотической и гражданской 
направленности). 

1-9 В течение учебного 
года 

Медиацентр 

6.  Подготовка и размещение 
регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся (по 
отдельному плану). 

1-9 В течение учебного 
года 

Педагоги-

организаторы  

 

7.  Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории школы. 

1-9 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по АХЧ  

 

8.  Оформление, поддержание и 
использование игровых 
пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон активного 
отдыха в рекреациях начальной 
школы. 

1-9 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Ровных К.И., 
классные 
руководители 

9.  Реализация проекта «Буккроссинг» 
(обмен книгами) в холле 1 этажа. 

1-9 В течение учебного 
года 

Школьный 
парламент 

10.  Оформление и обновление 
классных уголков, оформление 
классных кабинетов к праздникам. 

1-9 В течение учебного 
года 

Классные  

руководители 

11.  Оформление и обновление   
тематических стендов для 
обучающихся, родителей. 

1-9 В течение учебного 
года 

Заместитель  

директора по ВР  

педагог-организатор  

12.  Оформление интерактивных 
локаций в рамках проведения 
общешкольных мероприятий. 

1-9 В течение учебного 
года 

Заместитель  

директора по ВР  

педагог-организатор  

13.  Конкурс «Вход в Новый год» 
(оформление дверей классных 
кабинетов). 

1-9 В течение учебного 
года 

Педагоги-

организаторы 
Иванова Е.Е., 
Петрова В.Д. 

14.  КТД «Новогодний переполох» 
(коллективное оформление школы 

1-9 Декабрь Заместитель  
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к Новому году). директора по ВР  

классные 
руководители 

15.  Использование тематической 
одежды и одежды по цветам в 
рамках проведения КТД 
«Новогодний переполох», «Недели 
позитива», Дня школьного 
непослушания. 

1-9 В течение учебного 
года 

Заместитель  

директора по ВР  

классные 
руководители 

 

16.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 
обучающихся. 

1-9 В течение учебного 
года 

Педагог-организатор  

 Модуль «Взаимодействие с родителями»  

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственные 

1.  Выборы классных родительских 
активов. 

1-4 Сентябрь Председатель  

2.  Организация Родительского 
контроля качества питания. 

1-9 В течение уч. года, 
еженедельно 

Род ком. 

3.  Организация работы 
Родительского совета школы. 

1-9 В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
ВР  

4.  Организация работы 
Управляющего совета школы. 

1-9 В течение 

учебного года 

Директор  

5.  День открытых дверей для 
родителей. 

1-9 Октябрь, март Администрация 

6.  Общешкольная родительская 
конференция «Анализ работы 
школы за 2022-2023 уч. год, 
перспективы развития» 

1-9 12.09 Зам. директора  

 

7.  Участие родителей в работе 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений. 

1-9 В течение 

учебного года 

Председатель  

комиссии  

8.  Организация работы 
презентационной площадки 

1-9 26.08 Зам. директора  
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объединений дополнительного 
образования школы. 

 

9.  Общешкольные родительские 
собрания, направленные на 
обсуждение актуальных вопросов 
либо решение острых школьных 
проблем.  

1-9 В течение 

учебного года 

Заместители 
директора по УВР, 
ВР. 

10.  Классные родительские собрания 
(согласно утвержденной 
циклограмме). 

1-9 Не реже одного 
раза в четверть 

Кл. руководители 

11.  Организация участия родителей в 
вебинарах, Всероссийских 
родительских собраниях, форумах 
на актуальные для родителей темы. 

1-9 В течение учебного 
года 

Кл. руководители 

12.  Организация встреч по запросу 
родителей с педагогом-

психологом, соц. педагогом  

1-9 В течение учебного 
года 

Зам. директора  

 

13.  Организация участия родителей в 
психолого-педагогических 
консилиумах. 

1-9 В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Заместители 
директора по УВР, 
ВР. 

14.  Привлечение родителей к 
подготовке и проведение 
общешкольных и классных 
мероприятий. 

1-9 По плану работы Классные  

руководители 

Зам. директора 

 

15.  Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей с 
целью координации 
воспитательных усилий педагогов 
и родителей. 

1-9 В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

16.  Организация целевого 
взаимодействия с законными 
представителями детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, приемных детей (при 
наличии). 

1-9 В течение учебного 
года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация, 
СПС 

17.  Организация участия родителей в 
занятиях по программе курса 
внеурочной деятельности 

1-9 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 
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«Разговоры о важном». 

18.  Участие Родительского совета в 
проведении самоанализа 
воспитательной деятельности в 
школе в 2023-2024 уч. году. 

1-9 Апрель-май  Председатель  

Родительского 
совета школы  

19.  Участие членов Родительского 
совета в разработке, обсуждении и 
реализации рабочей программы 
воспитания, календарного плана 
воспитательной работы. 

1-9 В течение  

учебного года 

Педагог-организатор 

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственные 

1.  Организация деятельности 
первичного отделения РДДМ 
«Движение первых». 

1-9 Сентябрь Педагог-организатор 

2.  Организация деятельности Центра 
детских инициатив. 

 В течение учебного 
года 

Педагог-организатор 

3.  КТД «День рождения РДДМ». 1-9 18-22.12 Педагог-организатор 

4.  Работа классных ученических 
активов. 

1-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

5.  Торжественные посвящения в 
участники РДДМ. 

1-9 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

Классные 
руководители 

6.  Акция «Твой внешний вид – твоя 
визитная карточка». 

1-9 1 раз в месяц Классные 
руководители 

7.  Мероприятия в рамках 
деятельности РДДМ. 

1-9 В течение  

учебного года 

Педагог-организатор 

 Модуль «Профилактика и безопасность»  

№ Дела, события, мероприятия Класс
ы 

Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя 
безопасности дорожного движения. 

1-9 Сентябрь Зам. директора  
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по ВР  

2.  Мероприятия в рамках декад 
безопасности дорожного движения 
(по отдельному плану). 

1-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

3.  Мероприятия в рамках 
деятельности социально-

психологической службы (по 
отдельному плану). 

1-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

4.  Инструктажи обучающихся 
(согласно утвержденному плану). 

1-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

5.  Включение обучающихся в 
деятельность, альтернативную 
девиантному поведению. 

1-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

6.  Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся, 
включающий мониторинг страниц 
обучающихся в соц. сети ВК. 

1-9 В течение  

учебного года 
(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

7.  Реализация школьного проекта 
«Школьные медиа против 
деструктивных сообществ». 

1-9 В течение  

учебного года 

Медиацентр 

8.  Организация психолого-

педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей). 

1-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

  

 

1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 
образовательных организаций. 

2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 
воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 
программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования обучающихся. 

4. Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образовательной 
программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся, с умственной отсталостью. 

.5. При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 
руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной 



84 
 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных 
курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 
общеобразовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 
социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 
психологической службы или школьного психолога, социальных педагогических работников 
и другая документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

6. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 
ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 
местного значения, памятными датами Организации, документами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 
воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 
методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по календарным 
периодам (месяцам, четвертям, триместрам или в иной форме). 

 

 

4.5. Система специальных условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями стандарта 

4.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

 

1уровень 
стратегический 

Директор 

2уровень  
тактический 

 

Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 
по воспитательной работе, заместитель директора по АХЧ, главный 
бухгалтер, юрисконсульт. 

3уровень  
оперативный 

Руководители предметных методических объединений, 
руководитель МО воспитателей, руководитель МО классных 
руководителей, социальный педагог,  врач-психиатр,  врач- педиатр. 

4уровень 

исполнители. 
 

Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 
музыкальный руководитель. 

Шеф-повар, кладовщик, уборщики служебных помещений, 
сторожа, вахтер, помощники воспитателя, дворник. 

 Бухгалтер и кассир. 
 Медицинская сестра, диетсестра, физиомедсестра. 

 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов 
(в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, осуществляющих медико-

психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в системе школьного образования.  

Реализация ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП (вариант 2) обеспечивается 
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 
подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67AF8E36A5AAD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF80F98DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH


85 
 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н 
(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с 
изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный N 212240), в 
профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 
544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный N 30550) с 
изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. N 422н 
(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный N 43326), от 25 
декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., 
регистрационный N 36091), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)",  
утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 
Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области 
воспитания", утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 2017 N 10н 
(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); 
"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Минтруда России от 
12 апреля 2017 г. N 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., 
регистрационный N 46612). 
 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В 
ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов .  

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

Должность Требования к уровню квалификации 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Заместитель 
руководителя 

 

Высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C57BFDE96D57AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F08DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
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стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Социальный педагог   
 

Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-дефектолог 

 

Высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  
в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по 

специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 
«Логопедия» при прохождении переподготовки в области 
олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки 
бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по 
направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Переподготовка или курсы повышения квалификации в 
области олигофренопедагогики или психологии лиц с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог-психолог 

 

высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 
по образовательным программам подготовки бакалавра или 
магистра в области психологического сопровождения 
образования лиц с ОВЗ;  
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г) по педагогическим и психологическим специальностям 
или направлениям подготовки психолога с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области 
специальной психологии.  

Переподготовка или курсы повышения квалификации в 
области олигофренопедагогики или психологии лиц с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
подтвержденные документом установленного образца. 

Воспитатель  
 

Высшее или среднее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» 
или «Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным 
программам подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  
д) по другим педагогическим специальностям с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки  

или повышением квалификации в области специальной 
педагогики или специальной психологии, подтвержденной 
документом о повышении квалификации или дипломом о 
профессиональной переподготовке.  

Педагог 
дополнительного 
образования. 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к стажу работы; либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог - библиотекарь  
 

Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) 
образование без предъявления требований к стажу работы с 
обязательным прохождением переподготовки или курсов 
повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 
подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в 
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образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы с обязательным прохождением переподготовки 
или курсов повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики, подтвержденных документом 
установленного образца. 

Учитель физкультуры Высшее или среднее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки а)высшее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в 
области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

Переподготовка или курсы повышения квалификации в 
области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 
установленного образца. 

Тьютор Высшее или среднее профессиональное педагогическое 
образование и диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке по соответствующей 
программе. 

Инструктор по 
физической культуре 

Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу работы с обязательным 
прохождением переподготовки или курсов повышения 
квалификации в области олигофренопедагогики, 
подтвержденных документом установленного образца. 

Методист Высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 

Ассистент (помощник) 
по оказанию 
технической помощи  

Среднее общее образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки России. Кадровое 
обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 1 АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав специалистов 
(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 
образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 
систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

В штатное расписание включены специалисты по информационно-технической 
поддержке реализации АООП, имеющие соответствующую квалификацию. 
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Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, педиатр), имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 
занимаемой должности. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной  организации 
специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых форм 
реализации образовательных программ, при которых специалисты из других организаций 
привлекаются к работе с обучающимися. 

В целях реализации междисциплинарного подхода созданы условия для 
взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 
социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической медицинской и 
социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации варианта 1 АООП обучающихся с умственной 
отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 
разработок в области коррекционной педагогики. 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов обеспечивается на всех этапах 
образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка АООП, ее 
реализация и анализ результатов обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 
организацию, на основании заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучение организуется на дому, 
предусмотрены занятия различных специалистов при частичном включении в 
образовательной организации, консультирование родителей. 
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