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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

              Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования (далее – АООП НОО и ООО) обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработана администрацией 

МБОУ СОШ рабочей группой учителей, работающих с обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (далее УО), педагогом-психологом, учителем-логопедом, рассмотрена и 

принята педагогическим советом школы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа расположена по адресу: Алтайский край 

Благовещенский район село Суворовка улица Школьная 3. 

             Программа составлена на основании заключений ПМПК и справок ВК.  

АООП составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ,направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, умственному развитию. Программа содержит материал, помогающий 

школьникам достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых 

навыков, которые необходимы для социальной адаптации. 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ,разработана и утверждена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП, с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального и основного общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

 Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

            Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

       Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 
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планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

            Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); программу

 формирования экологической, культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  программу внеурочной деятельности; программу 

коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

             Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

     Организационный раздел включает: 

     учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

              В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать 

два варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП 

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от 

выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений 

развития, места проживания обучающегося, вида Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по 
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содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― 

СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого- медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ) (Вариант  2) 

 

2.1.Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

( Вариант 2) 

 

2.1.1.Пояснительная записка 

2.1.1.1.Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее – АООП ООО обучающихся с РАС) являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с РАС среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 
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особыми образовательными потребностями;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с РАС; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности учебного процесса, 

психолого-педагогическое содействие коррекции недостатков в развитии обучающихся с 

РАС; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС как к 

части образовательной программы и к соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании, к обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с РАС, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном и социальном 

уровне развития личности обучающегося с РАС, к созданию необходимых условий для ее 

развития и самореализации, с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, общественными организациями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

- участие обучающихся c РАС, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, уклада образовательной организации; 

- включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения необходимого опыта 

социального взаимодействия; 

- профессиональная ориентация обучающихся с РАС при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности. 

 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Методологической основой ФГОС ООО, определяющей принципы и подходы к 

формированию ПАООП ООО обучающихся с РАС (вариант 2), является системно-

деятельностный подход. Этот подход означает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

          - формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся с РАС в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с РАС; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося с РАС, его учебно-познавательной деятельности, жизненных навыков, 

формирование его готовности к дальнейшему образованию и самообразованию на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей направленности учебного 

процесса и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся с РАС; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с РАС,  роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(вариант 2) формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

обучающихся с РАС 11-16 лет. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее 

распространенных системных нарушений развития детского возраста. Статистические 

данные за последнее десятилетие указывают на постоянно увеличивающееся количество 

детей с РАС. Аутистические расстройства встречаются у мальчиков в четыре раза чаще, чем 

у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже 

те обучающиеся, которые успешно освоили уровень начального общего образования, будут 

нуждаться в постоянной психолого-педагогической поддержке и создании специальных 

образовательных условий также и на уровне основного общего образования. 

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся специфические 

нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением социального 

взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью, 

повторяющимся стереотипным поведением. Но, несмотря на общие черты, дети и подростки 

с РАС составляют очень неоднородную группу: выраженность нарушений, неравномерность 

развития высших психических функций у конкретных детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут проявляться 

практически во всех сферах. Часто у обучающихся с РАС можно обнаружить недостаточное 

развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение выглядит очень характерно: подросток 
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может быть достаточно ловок в спонтанной непроизвольной деятельности, но с трудом 

может повторить двигательную программу произвольно или по подражанию, неловок в 

самообслуживании. Его движения могут быть вычурными, манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном 

восприятии и в обработке сенсорной информации, приводящие к специфическим реакциям 

на сенсорные стимулы. Обучающийся с РАС может неожиданно остро реагировать на 

слуховые, зрительные или тактильные раздражители обычной интенсивности. Например, 

может начать кричать или пытаться уйти из помещения, в котором включен магнитофон, или 

испугаться звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его может 

привести к панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению аффективных 

вспышек, агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут вызывать звуки речи 

определенной тональности, и тогда обучающийся будет избегать определенного человека из-

за тембра его голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме): раскачивания, хлопки, прыжки, вращение кистями рук, 

перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, рисунков и т.д. Чаще всего 

стереотипии появляются, когда обучающемуся с РАС скучно, в стрессовой ситуации или в 

ситуации фрустрации. Такие стереотипные действия помогают ему справиться с тревогой и 

адаптироваться к окружающему, позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться как в 

общей тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть страхи, связанные с 

каким-либо пугающим событием в жизни аутичного обучающегося, страхи бытовых шумов 

или прикосновений. В отличие от страхов обучающегося, развивающегося типично, эти 

страхи являются очень стойкими, а их причина не всегда понятна окружающим. Например, 

аутичный обучающийся может бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его 

лечил врач, у которого была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к 

крайней избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в столовой 

образовательной организации. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации 

собственной, в том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время адаптации к 

новым условиям и стремление к постоянству. К особенностям обучающихся с РАС также 

можно отнести нарушение активности во взаимодействии с динамично меняющейся средой, 

трудности формирования индивидуального аффективного опыта как основы создания 

целостной картины мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений об 

окружающем мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-волевой и 

личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, познавательного развития 

обучающихся с РАС, специфику усвоения учебного материала. 

1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 

В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая 

стрессоустойчивость, связанная с нарушением саморегуляции, трудностями контроля 

эмоций и импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при изменении 

привычной ситуации, что является для такого обучающегося стрессогенным, например, при 

изменении привычного расписания уроков, замене учителя. Это приводит к появлению 

тревоги, с которой обучающийся с РАС не может справиться самостоятельно.  

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в 

собственных эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться 

генерализованной и приводить к аффективным вспышкам или нарастанию стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к 
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значимым взрослым. 

У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и недостаточная 

гибкость во взаимодействии со средой. Они не только стремятся использовать собственные 

стереотипные формы поведения, но и могут требовать этого от других детей. Поскольку 

зачастую обучающиеся с РАС с трудом понимают других людей и логику их поведения, 

обучающийся с РАС может громко возмущаться нарушением правил поведения в классе 

другими детьми, делать замечания учителю во время урока.  

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении 

моральных норм общества, особенно неписаных, применение которых зависит от 

конкретной ситуации. У обучающихся с РАС снижены социальные мотивы в поведении, 

поэтому часто наблюдаются специфические, в том числе негативные, реакции на похвалу 

или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен 

уровень притязаний и самооценки. Недостаточная критичность к результатам своей 

деятельности, к оцениванию своих достижений и неудач может стать причиной того, что 

обучающийся с РАС хочет во всем быть первым и получать только отличные оценки 

независимо от объективных обстоятельств. В этой ситуации у обучающихся с РАС часто 

появляются невротические реакции на неудачу. Они могут сильно расстраиваться и плакать 

или кричать и вступать в конфликты со взрослыми и сверстниками, доказывая свое 

первенство или переживая неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-

смысловой сферы. Прежде всего это связано с ограниченностью интересов и 

стереотипностью, присущими всем аутичным детям. Их могут интересовать только 

несколько тем: динозавры, автомобили; обучающийся с РАС может быть увлечен числами 

или географическими картами и т.п. Но эти стереотипные интересы он использует в качестве 

аутостимуляции, не используя их для продвижения в осмыслении происходящего и для 

развития все более сложных и активных форм взаимодействия с окружающим. Из-за 

особенностей познавательной активности у обучающихся с РАС возникают сложности при 

формировании учебной мотивации и учебной деятельности. 

 

2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 

Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности коммуникации и 

социального взаимодействия у обучающихся с РАС, зачастую весьма выраженные, является 

сфера социального поведения. Проявления аутистических расстройств в этой сфере присущи 

всем детям с РАС. У обучающихся с РАС наблюдаются не только трудности в понимании, 

усвоении социальных норм и правил поведения. Даже зная правила, обучающийся с РАС 

зачастую усваивает их формально, и ему трудно применять правила адекватно ситуации.  

К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся с РАС 

обычно уже сформировано базовое учебное поведение, они знают основные правила 

поведения в образовательной организации, но им трудно гибко использовать эти правила в 

школьной жизни. Практически все обучающиеся с РАС, успешно завершившие уровень 

начального общего образования, обучаясь в среде сверстников, начинают обращать 

внимание на других детей и пытаются им подражать. Но иногда они копируют поведение 

одноклассников, не понимая, что оно не соответствует социальным нормам в данной 

ситуации. Не понимая логику поведения одноклассников, обучающийся с РАС может 

эмоционально заражаться, пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними 

формальными правилами (например, хаотично бегать, не понимая, что дети играют в 

«догонялки»). А иногда такое подражание оказывается формальным, так как он не может 

гибко реагировать на ситуацию. Например, обучающийся с РАС может поднять руку, когда 

учитель опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что его одноклассники 
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поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в сфере 

социального взаимодействия. 

В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в области 

установления и поддержания социальных отношений. Аутичным детям и подросткам не 

только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно 

поддерживать такой контакт и даже завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной 

инициативе. В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и односложные ответы 

на вопросы, иногда отвечают отсрочено, после длительной паузы. Обучающийся с РАС 

может разговаривать, не глядя в сторону собеседника или находясь в движении. 

Обучающимся с РАС трудно поддерживать диалог длительное время. При этом они 

стремятся выстроить контакт на основе собственных стереотипных интересов и практически 

не вовлекаются в разговор на другие темы, не умеют подстраиваться под эмоциональное 

состояние собеседника и вести диалог, учитывая другую точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную психологическую 

дистанцию в социальном взаимодействии. Очень часто он проявляет себя слишком 

прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и инфантильным, все понимает 

слишком буквально. Ему практически недоступно понимание неявно выраженного контекста 

и переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», то с 

возрастом обучающийся с РАС может начать использовать взгляд для коммуникации. Но 

при этом глазное поведение остается специфичным: обучающийся с РАС или быстро 

отводит взгляд, «скользит» по лицу собеседника, или может слишком долго и пристально 

смотреть в лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают трудности 

восприятия и эмоциональной оценки выражения лица собеседника аутичными детьми и 

подростками. Обучающийся с РАС может выражать тревогу и часто задавать вопрос «ты не 

сердишься?», так как не может правильно интерпретировать в процессе общения 

невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС 

проявляются в сфере вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого развития, 

которые проявляются как в специфике собственной речи, так и в специфике понимания речи 

других. 

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой 

словарный запас, имеют выраженные особенности речевого развития. У них может быть 

ограничено понимание речи в силу особенностей личного опыта и узости собственных 

интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС нарушается развитие 

коммуникативной функции речи. У обучающегося с РАС может наблюдаться аутичная речь, 

которая не направлена на собеседника. Это могут быть монологи на темы сверхценных 

интересов обучающегося. Зачастую у него наблюдается манипулирование словами и 

фразами, эхолаличное повторение фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и 

текстов. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить 

последовательный рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему часто 

очень сложно пересказать текст своими словами или развернуто ответить на вопрос, быстро 

подготовить устное сообщение. Обучающиеся с РАС отвечают односложно, цитируют 

учебник или повторяют слова учителя. Отмечается тенденция ответа на вопрос повторением 

обращенной к ним речи. 
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Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда 

говорят о себе во втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем местоимения, 

могут переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» используют местоимение 

«твой».  

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь обучающегося с РАС 

монотонна или скандирована, он может не использовать вопросительные интонации, 

повышать высоту голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой или, наоборот, 

замедленной. Часто наблюдаются вычурные, неестественные или специфические певучие 

интонации, нарушается плавность речи и ее внятность, особенно в спонтанной ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе разговора 

они используют неподходящую жестикуляцию: это могут быть двигательные стереотипии 

или вычурные жесты. Нередко у обучающихся с РАС наблюдаются особенности мимики: 

лицо может быть амимичным, напряженным или, наоборот, мимика может быть слишком 

интенсивной, насыщенной неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого 

высказывания и связанные с этим трудности понимания иносказаний, пословиц и поговорок, 

юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с РАС. 

 

 3. Особенности когнитивной сферы 

Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и неравномерно. 

Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели интеллекта снижены, у 

части детей интеллектуальное развитие приближается к нормативному, а в некоторых 

случаях отмечается высокий уровень интеллектуального развития. Тем не менее, 

исследователи выделяют особый когнитивный стиль детей с аутизмом, связанный прежде 

всего со снижением возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме 

этого, можно отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. Например, 

дети с РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании 

картинки они, в отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл изображения, 

а на контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они 

особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. Обучающийся с РАС 

может с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные фрагменты или точно 

нарисовать по памяти сложный орнамент. Обучающийся с РАС может знать все станции 

метро и с легкостью нарисовать его схему или сказать, какой был день недели для любой 

даты календаря. Обучающийся с РАС может быть музыкально одарен и иметь абсолютный 

слух. 

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие 

приближается к норме, наблюдается выраженная неравномерность развития психических 

функций и навыков. Обучающийся с РАС, который демонстрирует поразительные и 

обширные знания в одной узкой области, может не знать самых простых, элементарных, 

вещей. Например, зная все названия марок легковых автомобилей, он может неточно 

употреблять названия предметов бытовой посуды. Он может хорошо играть в шахматы и при 

этом испытывать огромные трудности в понимании причинно-следственных связей и 

последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 

произвольной деятельности. У обучающихся с РАС отмечаются быстрая истощаемость в 

произвольной деятельности, трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. Также 

можно отметить проблемы распределения и переключения внимания. С этим связано то, что 

обучающемуся с РАС часто бывает легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или 

то, что часто обучающемуся с РАС нужна организующая помощь, для того чтобы начать 
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выполнение инструкции или переключиться с одного задания на другое. Зачастую 

обучающийся с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания 

изменена форма или введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС также 

проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание обучающегося с РАС в 

ситуации его захваченности сверхценными интересами или в ситуации разворачивания 

стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей с РАС. Часто 

обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим зрением. В силу 

фрагментарности зрительного восприятия обучающемуся с РАС проще увидеть и запомнить 

целостный образ. Также у обучающихся с РАС наблюдаются трудности сканирования 

большого объема зрительной информации, и поэтому они зачастую не выстраивают 

продуктивной стратегии и обрабатывают информацию хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение 

функционирования познавательной сферы, которое состоит в том, что обучающемуся с РАС 

трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому полученные знания и навыки часто 

становятся формальными или используются обучающимися с РАС в качестве 

аутостимуляций. Формализация полученных знаний и навыков приводит к трудности 

переноса и использования усвоенных навыков и знаний в реальной жизни; полученные 

знания обучающийся с РАС не использует для продвижения в осмыслении окружающего 

мира. Именно поэтому для обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций 

и связь учебного материала с личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических 

особенностей, вариант 2 адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования рекомендуется для тех обучающихся с РАС, чье личностное, 

эмоционально-волевое и познавательное развитие выражено неравномерно и задержано, по 

сравнению с типично развивающимися сверстниками. В силу значительной 

неравномерности психического развития, особого «когнитивного профиля», аутичные 

обучающиеся часто демонстрируют особенности познавательного и речевого развития, 

которые требуют дополнительной системной коррекционной помощи. У данной группы 

обучающихся затруднено формирование социального поведения, и им особенно трудно 

выстраивать общение и взаимодействие с одноклассниками без организующей помощи 

взрослых. Также аутичные обучающиеся, обучающиеся по варианту 2 АООП ООО, 

демонстрируют выраженную неравномерность в достижении личностных, метапредметных и 

предметных результатов. В этом случае обучающийся с РАС нуждается в пролонгации 

времени обучения на уровне основного общего образования для успешного освоения 

недостаточно усвоенных разделов учебной программы, а также систематизации и обобщения 

полученных предметных и метапредметных умений и навыков. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра 

Момент перехода на уровень основного общего образования является кризисным 

периодом для обучающегося с РАС, так как в это время значительно меняется привычная для 

обучающегося организация процесса обучения. Особенно сложным для обучающегося с РАС 

является то, что ему приходится расставаться с классным руководителем, на которого он уже 

научился опираться в своей учебной деятельности, и с которым уже успел выстроить 

продуктивные социальные отношения.  

Поскольку обучающиеся с РАС с большим трудом воспринимают все новое и  стремятся к 

постоянству, процесс адаптации к обучению на уровне основного общего образования для 

многих обучающихся с РАС занимает длительное время и требует специальных 
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педагогических и организационных усилий. Поэтому так важно обеспечить индивидуальное 

сопровождение на этом этапе тьютором или педагогом-психологом. Такое сопровождение 

может быть временным и индивидуально дозированным.  

При организации обучения на уровне основного общего образования чаще всего 

используется классно-кабинетная система: предметные уроки проводятся в 

соответствующих оборудованных кабинетах. Поскольку для обучающихся с РАС освоение 

нового пространства является сложной задачей, им может понадобиться помощь тьютора 

или сопровождающего педагога для ориентации в расписании уроков и в порядке перехода 

из одного кабинета в другой. 

Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной лабильностью 

нервной системы обучающегося с РАС обеспечивался щадящий режим обучения, который 

бы при необходимости включал индивидуальное учебное расписание, предупреждающее 

перегрузку, вызванную повышенной сенсорной чувствительностью, истощаемостью или 

тревожностью. 

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом так же важно, поскольку 

взрослый не только помогает обучающемуся с РАС наладить взаимоотношения с учителями 

и одноклассниками, но и сам становится примером для подражания в отношениях с 

обучающимся с РАС. 

В соответствии с Законом об образовании в образовательной организации должны 

создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На уровне основного общего образования для обучающихся с РАС актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении специальных 

разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном 

процессе команды квалифицированных специалистов и родителей обучающегося с РАС. 

   Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно условно 

разделить на несколько групп.  

1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, 

направленного на преодоление патологических форм аутистической защиты и на развитие 

активных форм взаимодействия с окружающей средой. 

- Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. Привлечение к работе с 

обучающимися с РАС педагогических работников, имеющих профессиональные знания об 

особенностях детей и подростков с РАС, и специалистов (психологов, тьюторов, логопедов и 

др.), имеющих соответствующую квалификацию; регулярное проведение консилиумов и 

совещаний для согласования работы специалистов; 

- Потребность в согласованности действий персонала образовательной организации 

и родителей (или лиц их заменяющих): организация работы с родителями (индивидуальное и 

групповое консультирование, привлечение родителей и получение их информированного 

согласия при разработке и реализации адаптированной образовательной программы, при 

разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. Для 

обучающихся с РАС важно наличие структурированной пространственно-временной среды, 

что предполагает использование средств визуализации для четкой организации временной 
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структуры обучения, обеспечение средств наглядности для помощи обучающемуся с РАС в 

саморегуляции и в организации собственного поведения, возможность индивидуализации 

структуры урока (например, введение пауз для обучающегося с РАС в случае его утомления 

или пресыщения), наличие сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для 

релаксации, обеспечивающих возможность вывода обучающегося с РАС из травмирующей 

ситуации; 

- Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной организации 

должна поддерживаться спокойная и доброжелательная атмосфера на уроке и на перемене; 

важно наличие средств, стимулирующих мотивацию обучающегося с РАС к обучению, 

прежде всего связанных со сферой его интересов; учет повышенной сенсорной 

чувствительности (предупреждение ситуаций, связанных с сенсорным дискомфортом в 

зависимости от особенностей обучающегося); использование при необходимости 

дополнительное средств поощрения и средств для создания ситуации успеха; 

– Потребность в обеспечении возможности временного изменения организации 

обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его состояния, например, из-за 

специфического течения подросткового кризиса или ухудшения психологического состояния 

после соматической болезни; 

– Потребность в такой организации классного помещения и рабочего места 

обучающегося с РАС, которая смягчает повышенную реакцию на сенсорные стимулы, 

уменьшает возможность возникновения неадекватного поведения во время урока;  

– Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных результатов. 

РАС является сложным нарушением развития, поэтому даже обучающиеся, достигающие 

высоких результатов в образовательной организации, будут нуждаться в адаптации и 

индивидуализации системы аттестации для оценивания образовательных результатов. В 

связи с неоднородностью группы обучающихся с РАС, а также с неравномерностью развития 

психических функций и навыков у конкретного обучающегося с РАС, в процессе обучения 

возникает необходимость адаптировать систему оценивания так, чтобы обучающиеся с РАС 

смогли продемонстрировать достигнутые ими образовательные результаты. Вместе с тем 

освоение образовательных программ основного общего образования обучающимися с РАС 

завершается обязательной Государственной итоговой аттестацией, с установлением общих 

критериев оценивания в соответствие с ФГОС. ООО. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья вариативной является форма проведения ГИА и необходимые 

специальные условия ее проведения, которые определяются территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией индивидуально для каждого обучающегося с РАС. 

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной образовательной 

программы. Вследствие стойких особенностей у обучающихся с РАС, а также вследствие их 

специфического жизненного опыта возникает необходимость как адаптации содержания 

основной образовательной программы, так и подбора педагогических методов и средств для 

успешного ее освоения обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных предметов. 

Например, особенности социального развития могут быть причинами непонимания 

обучающимися с РАС некоторых литературных текстов, предлагаемых для изучения на 

уровне основного общего образования, или текстов по истории и обществознанию. 

Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную дефицитарность в 

развитии психических процессов и, вследствие этого, неравномерно усваивают учебный 

материал. В этой ситуации возникает необходимость более гибкого, 

индивидуализированного подхода к составлению рабочих учебных программ по изучаемым 
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предметам. 

Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения учебных тем, во 

введении дополнительных учебных тем и разделов или в сочетании учебного материала, 

предназначенного для разных классов, в повторном изучении пройденных тем, увеличении 

или уменьшении времени прохождения темы, во введении учебных тем коррекционной 

направленности в рамках коррекционной программы. Так, например, хорошо считающий 

обучающийся с РАС в силу особенностей речевого развития может с большим трудом 

осваивать решение текстовых задач. В этой ситуации адаптированная учебная программа 

может сочетать материал за разные годы обучения: счетные операции, соответствующие 

программе класса, в котором учится обучающийся с РАС, и задания на решение текстовых 

задач за предыдущие годы обучения.  

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления склонности 

обучающихся с РАС к формализации полученных знаний или использованию полученных 

знаний для аутостимуляции содержание адаптированной образовательной программы 

должно обеспечивать связь учебного материала с их жизненным опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами развития и 

применения универсальных учебных действий. Программа формирования и развития УУД 

требует учета особенностей обучающихся с РАС и целенаправленной педагогической 

работы для овладения ими УУД с учетом принципа преемственности. Регулятивные и 

коммуникативные УУД у обучающихся с РАС на момент перехода к уровню основного 

общего образования будут значительно отличаться от развития УУД у типично 

развивающихся детей, поэтому принципиально важно разрабатывать программу развития 

УУД, опираясь на индивидуальные результаты, достигнутые обучающимся с РАС в конец 

обучения на уровне начального общего образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных для РАС 

методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для 

успешного освоения образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства 

обучающихся с РАС характерна задержка развития словесно-логического и абстрактного 

мышления. Поэтому при их обучении более эффективна опора на наглядные формы 

мышления. Особенности речи обучающихся с РАС приводят к тому, что вербальная 

информация недостаточно хорошо усваивается ими без использования наглядных опор. 

Поэтому необходимо использовать дополнительные средства визуализации при объяснении 

учебного материала, выполнении учебных заданий, при устных ответах обучающегося. Это 

могут быть схемы, рисунки, алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 

– Потребность в специализированном дидактическом материале. При обучении 

детей и подростков с РАС часто возникает потребность в адаптации, частичной или полной 

замене дидактических материалов, разработанных для типично развивающихся 

обучающихся, на материалы, учитывающие особенности обучающихся с РАС. Так, 

например, для эффективного усвоения учебного материала и успешного выполнения заданий 

обучающимся с РАС может потребоваться упрощение или сокращение текста задания, 

разбивка большого задания на отдельные шаги, уменьшение количества заданий на странице 

и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением трудностей в 

развитии эмоционально-волевой сферы и в социальной адаптации обучающегося с РАС:  

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми. 

Обучающемуся с РАС требуется постоянная и направленная помощь в установлении 

позитивных контактов с учителями и одноклассниками. Для этого он нуждается не только в 

вовлечении в общение и совместную деятельность (например, игру или беседу), но и в 

помощи в осознании полученного опыта как основы для дальнейшего развития и 
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социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности 

эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС являются причиной того, что они 

нуждаются в постоянной педагогической поддержке для осознания происходящих с ним 

событий, понимания собственного состояния, развития самооценки и уровня притязаний. 

Обучающийся с РАС нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о 

себе и о собственном жизненном опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других 

людях. Обучающемуся с РАС сложно понять причины поведения других людей, представить 

себя на их месте. Преодоление этого помогает обучающемуся с РАС принимать 

общепринятые правила и выстраивать собственное социальное поведение, усваивать 

морально-этические нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации.  

Обучение способам и навыкам коммуникации, адаптирующим обучающихся с РАС к 

условиям жизни в рамках образовательной организации и дающим возможность 

дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, для обучающихся с ОВЗ в образовательной организации должны 

создаваться специальные образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. п. 3 Закона об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с РАС. Для этого 

система специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с РАС с условием 

обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода в их определении. 

 

           2.1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с РАС. 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с РАС (ПАООП ООО РАС) разрабатывается в соответствии со ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы 

(ПООП).  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации, этнокультурных особенностей населения, 

содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь, разрабатывая 

адаптированную основную образовательную программу обучающихся с РАС, использует 

содержащуюся в ПАООП ООО РАС документацию с учетом своих возможностей и 

особенностей осуществления образовательной и коррекционно-развивающей деятельности. 
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Примерная адаптированная основная образовательная программа обучающихся с РАС 

включает следующие документы: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных   модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий  обучающихся с РАС; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения); 

- характеристику условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (АООП ООО) обучающихся с РАС представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с РАС, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. Необходимо также принимать во внимание 

особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС для 

выстраивания индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных действий.  

           В соответствии с реализуемой ФГОС ООО  деятельностной  парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся с РАС и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В Примерной основной образовательной программе основного общего образования 
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обучающихся с РАС в соответствие с ФГОС ООО устанавливаются требования к трем 

группам результатов освоения обучающимися с РАС программ основного общего 

образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты. ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения 

программ основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам ПАООП ООО РАС: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного   предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам  

1. Язык и речевая практика(Речь и альтернативная коммуникация) 

2. Математика(Математические представления) 

3. Окружающий мир(Окружающий природный мир, Человек, Домоводство, 

Окружающий социальный мир) 

4. Искусство(Музыка и движение, Изобразительная деятельность) 

5. Физическая культура(Адаптивная физкультура) 

6. Технология(Профильный труд) 

 

 

 

2.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

2.1.3.1. Общие положения 

В соответствие со своим статусом, ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

обучающимися основного общего образования и формы обучения, является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при   разработке   образовательной   организацией собственного 
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«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с РАС и обеспечение эффективной «обратной 

связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  в  образовательной  

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с РАС на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

      - оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

   - оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися с РАС адаптированной основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам оценки относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2 и 

- мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся с РАС к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

                                                             
1 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

3 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися с РАС. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с РАС 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего   материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

- оценки предметных и метапредметных   результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

         - использования контекстной информации (особенности обучающихся с РАС, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

 

2.1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов обучающихся с РАС 

Достижение обучающимся с РАС личностных результатов связано с развитием 

личностных качеств, необходимых для его становления как гражданина, активного субъекта 

социума, а также как человека, способного к саморазвитию и самоопределению, постановке 

и достижению личных жизненных целей. Для этого аутичному обучающемуся необходимо 

помочь в преодолении узости и фрагментарности в представлениях о себе и об окружающем 

мире, проблем в развитии социальных и межличностных взаимоотношений, в накоплении и 

присвоении позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

Для обучающегося с РАС достижение личностных целей должно способствовать 

развитию его готовности и способности к дальнейшему обучению, в том числе 

профессиональному. Необходимая для этого способность к самообразованию основывается 

на расширении познавательной активности, преодолении стереотипных и ограниченных 

интересов и развитии активных форм взаимодействия с окружающим миром. 

Достижение личностных результатов обучающимися с РАС обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 

деятельность и программы коррекционной работы. 

Для достижения личностных результатов обучающимся с РАС необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и 

семьи. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 
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особенностями развития обучающегося с РАС. Например, поскольку эмоционально-волевое 

и личностное развитие аутичного обучающегося нередко задерживается по сравнению с 

типично развивающимися сверстниками, допустима ориентация на личностные результаты с 

учетом его реального психологического возраста. 

Так же как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 

аутичным обучающимся личностных результатов осуществляется на основе анализа 

достижений личностных результатов по трем блокам: 

– сформированность основ гражданской идентичности личности; 

– сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 

– сформированность социальных компетенций.  

Дополнительно оценивается сформированность жизненных компетенций.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными результатами, 

определенными во ФГОС ООО. Тем не менее особенности развития эмоционально-волевой 

сферы обучающихся с РАС являются причиной того, что для достижения заявленных 

личностных целей необходимо психолого-педагогическое сопровождение учебного 

процесса, в рамках которого осуществляется направленное коррекционно-развивающее 

обучение. Поэтому для достижения личностных результатов обучающимся с РАС 

необходима согласованность учебных и коррекционных программ. 

Так, например, личностные результаты, направленные на формирование у 

обучающегося с РАС осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку и на усвоение социальных норм и правил поведения, основано не только 

на наличии позитивного опыта взаимодействия с другими людьми, но и с возможностью 

практического коррекционно-развивающего обучения обучающегося с РАС навыкам 

коммуникации, и дальнейшее их развитие с использованием специальных коррекционно-

развивающих программ.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 

оценке достижения личностных результатов обучающихся с РАС в образовательной 

организации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, 

адаптации и модификации используемого инструментария, разрабатываемого на 

федеральном и региональном уровнях, с учетом особенностей личностного, эмоционально-

волевого и познавательного развития обучающихся с РАС. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по 

достижению личностных результатов обучающихся с РАС должен проводиться регулярно и 

иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения 

личностных результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития 

личностных результатов конкретного обучающегося с РАС.  

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с РАС используются 

следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами, членами семьи, тьюторами), 

экспертная оценка (заключение психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). В силу 

особенностей познавательного и личностного развития обучающихся с РАС применение 

стандартизированных и проективных методик имеет ряд ограничений. Поэтому при отборе 

инструментария для проведения обследования нужно выбирать специализированные 

методики психолого-педагогической диагностики и использовать методы и приемы 

обследования, разработанные для детей с РАС. 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с 

РАС является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках 

образовательной организации осуществляется на основе создания рабочей экспертной 

группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, непосредственно 

контактирующие с обучающимся с РАС. Для получения объективных результатов в ходе 
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работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающегося с РАС. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС 

ФГОС ООО определяет, что оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся  и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

–универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

–универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

–универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне  произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной)  частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований  и проектов. 

Каждый из перечисленных  видов  диагностики  проводится  с периодичностью не  

менее чем один раз в два  года. 

        Основное содержание оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС 

на уровне основного общего образования связано, прежде всего, с овладением 

продуктивными способами деятельности, применимыми в конкретной учебной 
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общественной и личностной ситуации, и определяет готовность к дальнейшему обучению, в 

том числе профессиональному, и готовность обучающегося с РАС выстраивать эффективные 

социальные связи. 

Достижение метапредметных результатов обучающимся с РАС обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 

деятельность и программу коррекционной работы. 

Для достижения метапредметных результатов аутичным обучающимся необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и 

семьи. 

В соответствии с ФГОС ООО в качестве основных достижений метапредметных 

результатов оцениваются:  

● способность и готовность к освоению систематических знаний, к их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

● способность работать с информацией;  

● способность к сотрудничеству и коммуникации;  

● способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

● способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

● способность к самоорганизации,  

● способность к саморегуляции и рефлексии. 

 В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с РАС 

необходимо оценивать: 

умение использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала по 

учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной жизни; 

способность организации успешного взаимодействия с окружающими людьми, 

опираясь на понимание социальных отношений; 

способность к эмоциональному самоконтролю; 

способность к самостоятельной организации собственной повседневной жизни; 

способность заботиться о поддержании собственного здоровья. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с РАС прежде всего должна 

быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в 

достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения метапредметных результатов в связи с неравномерностью и 

особенностями развития обучающегося с РАС. Например, поскольку эмоционально-волевое 

и личностное развитие аутичного обучающегося нередко задерживается по сравнению с 

нормативно развивающимися сверстниками, допустима ориентация на метапредметные 

результаты с учетом его реального психологического возраста. 

Оценка достижения обучающимся с РАС метапредметных результатов проводится в 

рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимся с РАС в 

образовательной организации необходимо разработать комплекс процедур, адаптирующих 

процедуры оценивания, предложенные во ФГОС. В зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающегося с РАС выбирается наиболее подходящая процедура. Для 

обучающихся с РАС такими процедурами преимущественно являются использование 

накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита итогового 

индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением 

обучающимся конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, 

например, для оценивания читательской грамотности необходим правильный подбор текста 
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для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с РАС как сложности при понимании 

переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, как фрагментарность представлений 

о социальных отношениях и т.д. 

При необходимости может быть индивидуализирована процедура выполнения 

диагностических заданий с учетом особенностей конкретного обучающегося с РАС. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения обучающимися с РАС 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с 

РАС в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

художественно-творческую, социальную и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися совместно с педагогическими работниками, специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из  следующих  

работ: 

а) письменная работа (реферат, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются педагогами и 

специалистами службы психолого-педагогического сопровождения с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования обучающихся с РАС, их особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования и  с особенностями организации проектной деятельности в 

конкретной образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации, в состав которой входят педагоги, специалисты 

службы психолого-педагогического сопровождения, или на школьной конференции. 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся с РАС 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного 

общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 
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соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной,  

читательской  и др.) грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Введение данных обобщенных критериев в оценку предметных результатов 

обучающихся с РАС должно проводиться с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся этой категории, психолого-педагогических особенностей, в том числе, с учетом 

индивидуальных особенностей когнитивного развития («когнитивного профиля») 

конкретного обучающегося с РАС. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся действовать во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

  При оценке сформированности предметных результатов по критерию  

«функциональность»  разделяют: 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания  по  предложенным критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга, адаптированного по 

содержанию и процедурам проведения для обучающихся с РАС 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного   мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 
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доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры). 

 

Предметные результаты 

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация. 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 1) Развитие речи как 

средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка.  

-Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

-Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными1.  

-Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

-Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

-Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

-Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

-Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

-использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

-пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

-общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

-Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

-Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.  

-Узнавание и различение образов графем (букв).  

-Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

Математика. 

Математические представления 
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1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

-Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

-Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

-Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

-Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

-Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

-Умение обозначать арифметические действия знаками.  

-Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.  

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  

-Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 

т.д.  

-Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

-Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

-Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.  

-Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности.  

Окружающий мир 

Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

-Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

-Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

-Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека.  

-Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

-Интерес к объектам живой природы.  

-Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

-Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.  

-Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

-Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  



29 
 

-Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др.  

Человек 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

-Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  

-Представление о собственном теле.  

-Отнесение себя к определенному полу.  

-Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

-Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы.  

-Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

-Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

-Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

-Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать 

о болезненных ощущениях взрослому.  

-Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

-Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

-Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

 

Домоводство. 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома.  

-Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

-Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др.  

-Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

-Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности.  

Окружающий социальный мир 
1) Представления о мире, созданном руками человека  

-Интерес к объектам, созданным человеком.  

-Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

-Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  
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2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

-Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.).  

-Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  

-Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

-Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

-Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

-Умение находить друзей на основе личных симпатий.  

-Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание.  

-Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности.  

-Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.  

-Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

-Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

-Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности 

и достоинства и др.  

-Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и 

др.  

6) Представление о стране проживания Россия.  

-Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания.  

-Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  

-Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

Искусство 

Музыка и движение. 
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

-Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

-Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

-Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  
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-Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

-Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  

-Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий.  

-Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

-Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

-Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

-Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

-Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

-Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми.  

-Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

Технологии 

Профильный труд. 
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия.  

-Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, 

деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона.  

-Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.  

-Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

-Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона.  

-Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда.  
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2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.  

-Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

Физическая культура. 

Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

-Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  

-Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

-Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  

-Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

-Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

-Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка.  

-Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др.  

 

2.1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
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процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего 

образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

                                                             
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, 

с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и 

тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012,  № 273-ФЗ (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с РАС 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с РАС в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций психолого-

педагогического консилиума (ППк) образовательной организации, АООП ООО 

обучающихся с РАС, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в 

общем виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по обучающемуся - 

в заключении ППк, а также, в индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с 

РАС. 

Специальные условия проведения оценочных процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации для обучающегося с РАС могут включать несколько видов 

адаптаций: 

- адаптация временной и пространственной организации среды: 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- выполнение заданий в привычной, эмоционально комфортной обстановке, 

минимизирующей возникновение аффективных вспышек у обучающегося с РАС; 

- индивидуальная форма выполнения заданий, в том числе, выполнение письменных 

заданий на компьютере; 

- визуальный план выполнения работы; 

- присутствие педагога, постоянно осуществляющего учебно-воспитательный процесс 

с обучающимся с РАС; 

- оказание педагогом организующей и направляющей помощи, осуществление 

поэтапного контроля педагогом общего хода выполнения проверочной работы, 

стимулирование деятельности обучающегося с РАС. 

Адаптация подачи информации о содержании оценочных процедур: 

- дублирование инструкции (прочитывание педагогом с замедленном темпе со 

смысловыми акцентами, или замена устной инструкции письменной); 

- уточнение инструкции, контроль понимания инструкции; 

- увеличение (при необходимости) шрифта в тестовых материалах; 



35 
 

- пространственное изменение размещения заданий (по одному на листе); 

- упрощение формулировок инструкции по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 -    использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных материалов, 

индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 

Адаптация контрольно-измерительных материалов может содержать: 

-     адаптацию бланка для выполнения работы (включение в бланк структурных 

элементов задания); 

- дублирование инструкции к заданию в виде перечисления последовательности 

действий; 

- визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих особые семантические 

трудности, 

- замену выполнения по ряду предметов самостоятельных письменных работ (эссе, 

сочинение) проведением тестирования. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных 

условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный 

раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, 

родителей, администрации в соответствие с установленными правилами образовательной 

организации. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.2.1.1 Предметная область Язык и речевая практика( учебный предмет Речь и 

альтернативная коммуникация) 

 

Пояснительная записка 

            Общение - неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. 

Физическая недостаточность при ДЦП ограничивает формирование экспрессивных 

движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с 

трудом произносят 

отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с 

аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. 

           У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 

речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. 

            У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими 

сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативныхсредств 

общения. 

            Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации.            

           Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более 

сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, 

заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, 

организованное включение в общение. 

         Программно-методический материал представлен двумя разделами: «Коммуникация» и 

«Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. Присоставлении индивидуальной программы обучения 

выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается 

средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет 

устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства коммуникации. Например, 

обучение выражению согласия может происходить с использованием жеста и/или 

пиктограммы. Подбор и освоение этих средств осуществляется индивидуально в рамках 
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коррекционного курса «Альтернативная коммуникация», а навык использования освоенных 

средств формируется на уроках в рамках предмета «Коммуникация». 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, 

предложения и связные высказывания, различать напечатанные слова. Задачи по развитию 

экспрессивной 

речи направлены на формирование умения употреблять в общении слова, строит 

словосочетания, предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы и слова. 

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В случае 

более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа напониманием 

речи, а затем над ее употреблением. 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

В рамках коррекционных курсов «Альтернативная коммуникация» и «Коррекционно-

развивающие занятия» также предполагается проведение занятий по формированию 

коммуникативных навыков с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает: 

• графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы 

• букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы 

и тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

• аудио и видеоматериалы. 

Содержание предмета 

Коммуникация. Установление зрительного контакта с взрослым. 

Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка 

звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. Поддержание зрительного 

контакта с говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). 

Выражение своих желаний с использованием взгляда, указательного жеста, изображения, 

слова. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несогласия. Выражение 

благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Задавание 

вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. Общение с собеседником с учетом его 

эмоционального состояния. Прощание с собеседником. Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации. Импрессивная речь. Понимание слов, 

обозначающих объекты/субъекты (предметы, материалы, люди, животные и т.д.). Понимание 

слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. 

Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, 

обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих 

количество объектов/субъектов. 

Понимание слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» и т.д.). 

Понимание слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). 

Понимание словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Понимание обобщающих понятий. Экспрессивная речь. 

Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Употребление 

слов, обозначающих функциональное назначение объектов и 

субъектов, действия. 

Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление 

слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. 

Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, 

обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на 

верней полке» и т.д.). 
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Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). 

Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Употребление обобщающих понятий.  

Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Определение последовательности событий. 

Договаривание слов в предложении. Составление описательного рассказа. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление 

рассказа о себе. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Различение 

напечатанных слов (имя, предмет, действие). 

Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, по точкам, по образцу, без 

образца). Написание слов (по образцу, по памяти). 

 

 

 

2.2.1.2. Предметная область Математика ( учебный предмет Математические 

представления) 

 

Пояснительная записка 

 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни. 

Программа построена на основе следующих разделов: "Количественные представления", 

"Представления о форме", "Представления о величине", "Пространственные представления", 

"Временные представления". 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала 

по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во 

временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных 

практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам 

какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании 

заданного количества листов в блокноте, при определении количества испеченных 

пирожков, изготовленных блокнотов. Изучая цифры, у обучающегося закрепляются 

сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах 

пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 

часа в неделю (13-й год - 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий также возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых 

содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный 

учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, 

цвету наборы материала (в том числе природного); наборы предметов для занятий; пазлы (из 

2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 

моментов, событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты 

циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 
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обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у обучающихся 

доступных математических представлений. 

92.2. Содержание учебного предмета "Математические представления" представлено 

следующими разделами: "Количественные представления", "Представления о форме", 

"Представления о величине", "Пространственные представления", "Временные 

представления". 

Раздел "Количественные представления". 

1. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в 

единое множество. Различение множеств ("один", "много", "мало", "пусто"). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, 

уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными 

числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

2. Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 10, 0 - 10). 

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) 

предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на 

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического 

примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

(монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с 

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

3. Представления о величине: различение однородных (разнородных по одному признаку) 

предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), "на глаз", наложения. Определение среднего по величине предмета из трех 

предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по 

возрастанию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение 

предметов по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. 

Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по 

высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, 

частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. 

Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов 

по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

4. Представление о форме: узнавание (различение) геометрических тел: "шар", "куб", 

"призма", "брусок". Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с 

геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 
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(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

5. Пространственные представления: ориентация в пространственном расположении 

частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед 

(спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение 

месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 

сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном 

направлении: вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху 

(верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) 

край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) 

угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из 

предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения 

порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, 

между. Определение месторасположения предметов в ряду. 

6.Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, 

вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) 

месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. 

Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 

минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Математические представления 

 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами; 

умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами; 

умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона; 
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умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий; определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

2.2.1.3. Предметная область Окружающий мир 

 ( учебный предмет Окружающий природный  мир) 

 

Пояснительная записка 

           Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, 

О взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. Основными 

задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений о 

растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительныймир»,  

«Животный мир»,  

«Временные представления»,  

«Объекты неживой природы». 

            В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. 

          Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает 

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные 

признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой 

и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив и другой уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. 

           Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. Формирование представлений у детей с ТМНР должно происходить по 

принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, 

например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди 

нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с 

разными грибами 

(белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / 

несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни 

человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). 

           Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих задач в 

СИОП: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, 

сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, значение грибов, способы 

переработки грибов. 

         В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения.             Кроме того, 

в рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также возможно проведение занятий 

по естествознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание 
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«Окружающий природный мир» не включаются в индивидуальную образовательную 

программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 

Объекты природы:  

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного 

материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий);  

наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации 

обучающимся);  

муляжи овощей, фруктов;  

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 

животными;  

различные календари;  

изображения сезонных изменений в природе;  

рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал;  

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных представлений о природе; 

 аудио- и видеоматериалы;  

живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др. 

           По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может 

быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, 

разбит 

небольшой учебный огород и/или поставлена тепличка. Подобные хозяйства обеспечивают 

условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, а также 

развитию навыков трудовой деятельности для обучающихся с ТМНР.  

            Кроме того, организованные занятия с животными и растениями способствуют 

нормализации эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с 

живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать 

животных в учреждении, необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на 

ферму, в 

тепличные хозяйства и т.д. 

Содержание предмета 

Растительный мир 

Представление о растениях (дерево, куст, трава).  

Представление о деревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). 

Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви). 

Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, 

редис, тыква, кабачок, перец).  

Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, ежевика, голубика, брусника, клюква). 

Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вёшенка, подберёзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка). 

Представление о травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, 

нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион).  

Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята 

(мелисса, перечная)).  

Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода 

за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в 

помещении). 
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Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, 

фасоль, бобы), хлебе.  

Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза).  

Различение растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, 

лиана, бамбук).  

Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая 

овощей, фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, 

джема, варка, жарка, засол и др.). 

Животный мир 

Представление о животном.  

Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). 

Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). 

Представление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса 

(белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж).  

Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, 

лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил).  

Представление о птице.  

Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о 

перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, 

ласточка). 

Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. 

Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук).  

Представление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о 

насекомом.  Представление о насекомых 

(жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о 

морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, 

креветка).  

Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из 

шкур и шерсти изготавливают одежду и др.). 

Объекты природы 

Представление о почве.  

Представление о воде.  

Представление об огне.  

Представление о воздухе.  

Представление о земле и небе.  

Представление о реке.  

Представление о водоеме. 

Представление о лесе.  

Представление о луге.  

Представление о формах земной поверхности. 

Представление об изображении земной поверхности на карте.  

Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро 

и др.) с учетом местных природных ресурсов.  

Представление о значении объектов природы в жизни человека. 

Временные представления 

Представление о частях суток. Представление о неделе. 

Представление о годе. 

Представление о временах года (осень, зима, весна, лето).  

Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер).  

Представление о погоде текущего дня. 
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 Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 

разное время года, в разную погоду.  

Измерение времени (календарь, часы). 

 

2.2.1.4. Предметная область Окружающий мир 

 ( учебный предмет  Человек) 

 

 Пояснительная записка 
               Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. 

              Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем 

окружении. Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках, возрастных изменениях. 

Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: 

Членах семьи, Взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок с ТМНР 

учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 

образцом культуры общения для ребенка являлись 

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. 

              Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними. 

            В учебном плане предмет представлен на разных ступенях обучения. 

Кроме того, в рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также возможно 

проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы по предмету «Человек» материальнотехническое обеспечение 

включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи 

ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения и т.д. Кроме того, 

используются видеоматериалы, 

презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные 

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и 

детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 

социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 

видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Содержание предмета 

Представления о себе 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как мальчика или 

девочки, юноши или девушки).  

Представление о частях тела.  

Представление о лице человека.  

Представление о строении человека.  
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Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил 

личной гигиены. 

 Называние своего возраста, даты рождения.  

Представление о возрастных изменениях человека.  

Называние своего имени и фамилии.  

Представление о занятиях в свободное время. 

 Рассказ о себе. 

Семья 

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о 

бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи.  

Рассказ о своей семье. 

 

 

2.2.1.5. Предметная область Окружающий мир 

 ( учебный предмет  Домоводство ) 

 

 

Пояснительная записка 

               Формирование навыков самообслуживания - важное направление обучения ребенка 

с нарушениями развития, так как способность обслуживать себя необходима для 

независимой жизни любого человека. Для освоения навыков самообслуживания ребенком с 

умственной отсталостью, с ТМНР требуется специально организованное обучение. 

            Цель обучения: повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе 

самообслуживания. 

Программа предмета «Самообслуживание» включает 4 раздела: 

«Гигиена тела», «Туалет», «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи». Раздел 

«Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, мыться под душем, 

чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.  

Раздел «Обращение содеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, 

соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел 

«Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, 

питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по 

формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет».  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа по 

формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., 

проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в 

душе и др. проводится с детьми младшего и подросткового возраста. 

Большинство разделов включают задачи, требующие обученияотдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать 

руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих 

операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих 

навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, 

лица и заканчивают обучением мытью всего тела. 

При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия специалистов и 

родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для 

Совершенствования навыков самообслуживания. Формирование действий 

самообслуживания основано на умениях и навыках, сформированных в ходе обучения 

предметно-практической деятельности. 
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В учебном плане предмет представлен на всех ступенях обучения. В рамках курсов 

«Предметно-практические действия» и «Коррекционно-развивающие 

занятия» также возможно проведение занятий по данному предмету с обучающимися, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы по предмету «Самообслуживание» материально-техническое 

обеспечение включает:  

специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных 

креслах- колясках;  

душевые кабины и душевые кушетки; 

подъемно-передвижное оборудование для обучающихся с нарушениями ОДА; тренажеры 

для обучения обращению с одеждой и обувью; 

 насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая 

самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные 

картинки, фотографии, пиктограммы с изображением 

действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и 

др. 

Видеофильмы, презентации. 

 Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с 

подлокотниками, подножками и др. 

Содержание предмета 

Гигиена тела 

Различение вентилей с горячей и холодной водой.  

Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной температуры.  

Вытирание рук полотенцем.  

Сушка рук с помощью автоматической сушилки.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание 

рук).  

Нанесение крема на руки. 

 Подстригание ногтей ножницами. 

Подпиливание ногтей пилочкой.  

Нанесение покрытия на ногтевую поверхность.  

Удаление декоративного покрытия с ногтей.  

Вытирание лица.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица. 

 Очищение носового хода.  

Нанесение косметического средства на лицо. 

Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта.  

Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье 

И вытирании волос. 

Соблюдение последовательности действий присушке волос феном. Мытье ушей. Чистка 

ушей. 

Вытирание ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела. Мытье интимной 

зоны. Пользование гигиеническими прокладками.  
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Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической 

помадой, духами).  

Обращение с одеждой и обувью. Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

развязывание шнурков. 

Снятие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край правого 

рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание 

левого рукава кофты).  

Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого 

ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание 

левого ботинка).  

Соблюдение последовательности при раздевании (например, верхней 

одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание 

сапог, снятие сапог). 

Надевание предмета одежды. Обувание обуви. 

Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, 

колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, 

кнопки, ремня, шнурка.  

Контроль своего внешнего вида.  

Различение лицевой и изнаночной, передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды.  

 Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и справление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки, опускание сидения, спускание одежды - брюк, 

колготок, трусов; сидение на унитазе/горшке, справление нужды в унитаз, пользование 

туалетной 

бумагой, одевание одежды - трусов, колготок, брюк; нажимание кнопки слива воды, мытье 

рук). 

Прием пищи Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки/стакана 

(захват кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, 

втягивание / вливание жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол. 

 Наливание жидкости в кружку. 

Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой 

пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание 

ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки 

ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку). Использование 

ножа и вилки во время приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, 

наполнение вилки гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во время приема 

пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

 

 

2.2.1.5. Предметная область Окружающий мир 

 ( учебный предмет Окружающий социальный мир) 

 

         Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

            Основными задачами программы "Окружающий социальный мир" являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  
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Программа представлена следующими разделами: "Квартира, дом, двор", "Продукты 

питания", "Предметы быта", "Школа", "Предметы и материалы, изготовленные человеком", 

"Город", "Транспорт", "Страна", "Традиции и обычаи". 

            В процессе обучения у обучающегося формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, ее культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок 

учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и 

здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

образовательной организации. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей (законных представителей). Важно 

сформировать у обучающегося типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации. 

             Содержание материала по программе "Окружающий социальный мир" является 

основой формирования представлений, умений и навыков по предметам "Изобразительная 

деятельность", "Домоводство", "Труд". Так знания, полученные ребенком в ходе работы по 

разделу "Посуда", расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок 

учится готовить, сервировать стол. 

Специфика работы по программе "Окружающий социальный мир" заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, 

кафе, вокзал). Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

                В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного материала 

данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе. 

                Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета 

включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 

пиктограммы с изображением объектов (в образовательной организации, во дворе, в городе), 

действий, правил поведения. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, 

презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила поведения в общественных местах; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

обучающихся доступных социальных представлений. По возможности, используются 

технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации 

социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство 

позволит обучающимся (в частности, не передвигающимся самостоятельно обучающимся) 

выезжать в город для участия в занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, 

предоставляющих услуги населению. 

  Содержание учебного предмета "Окружающий социальный мир" представлено 

следующими разделами:  
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"Квартира, дом, двор",  

"Продукты питания",  

"Предметы быта",  

"Школа",  

"Предметы и материалы, изготовленные человеком",  

"Город", 

 "Транспорт", 

 "Страна",  

"Традиции и обычаи". 

Раздел "Квартира, дом, двор". 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание 

(различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), 

городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме 

(чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать 

кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта. Соблюдение правил 

безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с 

незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода. Соблюдение правил 

пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание 

(различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения помещений 

квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). 

Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Написание своего домашнего 

адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая 

площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, 

место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) 

правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в 

квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, 

трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), 

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности 

и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных 

насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление о 

вреде, который приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в 

чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов 

(механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). Знание строения 

часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, 

видеотехники и средства связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, 

видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, 

видеоплеер). Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном 

(плеером, планшетом): включение, использование (связь, игра), выключение. 

Раздел "Продукты питания". 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по 

внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных 

продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое) по внешнему виду, на 

вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил хранения молочных 

продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, 

птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки 
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(приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. Узнавание 

(различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, 

рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, 

краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами обработки 

(приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хранения рыбных продуктов. Узнавание 

(различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, 

булочка, сушки, баранки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные 

изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мучных изделий. Знание правил хранения мучных изделий. Узнавание 

(различение) круп и бобовых: готовых к употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, 

горошек, свежий горох), требующих обработки (приготовления) (греча, рис, пшено, крупы, 

бобовые). Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание 

правил хранения круп и бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, 

печенье, пирожное, конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий. 

Раздел "Предметы быта". 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, 

кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности 

при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели 

(стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения 

предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная). Узнавание 

(различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначения предметов посуды. Узнавание 

(различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, 

половник, открывалка). Знание назначения кухонного инвентаря. 

Узнавание (различение) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, 

статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные часы). 

Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей 

часов). 

 Раздел "Школа". 

Узнавание (различение) помещений образовательной организации. Знание назначения 

помещений образовательной организации. Нахождение помещений образовательной 

организации. Знание профессий людей, работающих в образовательной организации. 

Соотнесение работника образовательной организации с его профессией. Узнавание 

(различение) участков школьной территории. Знание назначения участков школьной 

территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории образовательной 

организации. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание 

(соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных 

принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, 

точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для 

рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе как члене 

коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание 

положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских отношений 

(чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

Раздел "Предметы и материалы, изготовленные человеком". 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов бумаги 

по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон), по фактуре (глянцевая, 
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бархатная). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, 

книга). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой 

(ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств дерева (прочность, 

твердость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, изготовленных из 

дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери). Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств стекла 

(прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, 

оконное стекло, очки). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из стекла. 

Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание 

предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки). Знание свойств 

металла (прочность, твердость - трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, 

изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, 

намокает, рвется). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное белье, обивка мебели). Узнавание (различение) инструментов, с помощью 

которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (легкость, 

хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры). 

Раздел "Населенный пункт". 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы (проспекты, 

переулки), площади, здания, парки. Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал 

(аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, 

больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, 

мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический), цирк, жилой дом. Узнавание 

(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, 

работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных 

профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах. Узнавание 

(различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) 

технических средств организации дорожного движения (дорожный знак ("Пешеходный 

переход"), разметка ("зебра"), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. 

Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) 

достопримечательностей своего города (например, Кремль, Троицкий собор, Приказные 

палаты, памятник героям). 

Раздел "Транспорт". 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения 

воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения 

водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного транспортного 

средства. Узнавание (различение) космического аппарата. Знание назначения космического 

аппарата. Узнавание (различение) составных частей космического аппарата. Знание 

(называние) профессий людей, работающих в космической отрасли. Соотнесение 

деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание 

(соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) 

специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание 

назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих на 

специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и 
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высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка 

билета). 

Раздел "Страна". 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной 

символики (герб, флаг, гимн). Узнавание Президента Российской Федерации (на фото, 

видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание 

(узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, 

Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи). Знание 

достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей гражданина России. 

Знание (различение) документов, удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, 

свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исторических событий России. 

Знание выдающихся людей России. 

Раздел "Традиции, обычаи". 

Знание традиций и атрибутов праздников. Знание школьных традиций. Знание символики и 

атрибутов различных религий. Знание нравственных традиций, принятых в различных 

религиях. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Окружающий социальный мир 

 

1) Представления о мире, созданном руками человека. 

интерес к объектам, созданным человеком; 

представления о доме, образовательной организации, о расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; 

умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей: 

представления о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося ("учитель", 

"повар", "врач", "водитель"); 

представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений: 

представления о дружбе, других обучающихся, сверстниках; 

умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание; 

умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности; 

умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов; 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни: 

представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 
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умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах обучающегося: 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства; 

представления об обязанностях обучающегося, сына или дочери, внука или внучки, 

гражданина. 

6) Представление о стране проживания Россия: 

представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания; 

представление о государственной символике (флаг, герб, гимн); 

представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.7. Предметная область Искусство 

 ( учебный предмет Музыка и движение) 

 

Пояснительная записка 

Участие обучающегося в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается 

как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации обучающегося. На музыкальных занятиях развивается не только 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: "Слушание музыки", "Пение", 

"Движение под музыку", "Игра на музыкальных инструментах". 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе коррекционно-

развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Музыка" включает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 

карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для 

различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; 

карточки для определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, 

обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные. Музыкальные инструменты: 

фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, 

ложки, блок-флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, 

колокольчики, инструменты Карла Орфа. Оборудование: музыкальный центр, компьютер, 

проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных 

инструментов, ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна. Аудиозаписи, 

видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, 

играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных 

спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 
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Содержание учебного предмета "Музыка и движение" представлено следующими 

разделами "Слушание музыки", "Пение", "Движение под музыку", "Игра на музыкальных 

инструментах". 

Раздел "Слушание музыки". 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Раздел "Пение". 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное 

пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

Раздел "Движение под музыку". 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание или поднимание предмета, подбрасывание или ловля предмета, 

взмахивание предметом. Выполнение движений разными частями тела под музыку: 

"фонарики", "пружинка", наклоны головы. Соблюдение последовательности простейших 

танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии 

с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку 

в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение 

скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы 

звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение 

развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах. 

Раздел "Игра на музыкальных инструментах". 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по 

звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Музыка и движение 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 
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практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений:интерес к различным 

видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на 

музыкальных инструментах); 

2) умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения;освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах;умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в 

хоре. 

3) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях:умение проявлять 

адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности;с 

4) тремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;умение 

использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

2.2.1.8. Предметная область Искусство 

 ( учебный предмет Изобразительная деятельность) 

 

Пояснительная записка 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественнотворческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: "Лепка", "Рисование", 

"Аппликация". Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у 

обучающегося положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его 

творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих 

показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности полезны и 

нужны другим людям. Это делает жизнь обучающегося интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на 

занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в 

последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и 

керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки изобразительной 

деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий из 

керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Изобразительная деятельность" 

предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

включающие кисти, ножницы специализированные, для фигурного вырезания, для левой 

руки), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые 

подложки; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) 
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готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; 

альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

обучающихся; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для изобразительной 

деятельности: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман), карандаши (простые, 

цветные), мелки (пастель, восковые), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, 

акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы 

(пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина). 

. Содержание учебного предмета "Изобразительная деятельность" представлено 

следующими разделами "Лепка", "Рисование", "Аппликация". 

Раздел "Лепка".  

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: 

стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках), 

получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой (ножом, шилом). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание 

колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью). Нанесение декоративного материала на 

изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка 

изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких 

предметов, объединенных сюжетом. 

Раздел "Аппликация". 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол. Сминание бумаги. Отрывание 

бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание 

шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание 

бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: 

заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 

сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 

заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 
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аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. 

 Раздел "Рисование". 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, 

мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Оставление 

графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение 

точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение 

контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной 

половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных 

(геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными 

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических 

форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на 

поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного 

рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов 

(по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, "по 

сырому", рисования с солью, рисования шариками, граттаж, "под батик". 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Изобразительная деятельность 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий: интерес к доступным 

видам изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); умение 

использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок. 
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2.2.1.9. Предметная область   Физическая культура  

 ( учебный предмет  АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

Пояснительная записка 

 

 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является 

повышение двигательной активности обучающихся и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование 

основных и прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков, 

умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья обучающихся, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: "Плавание", 

"Коррекционные подвижные игры", "Велосипедная подготовка", "Лыжная подготовка", 

"Физическая подготовка", "Туризм". 

Содержание раздела "Плавание" включает задачи на формирование умений двигаться в воде 

и навыка плавания. Раздел "Коррекционные подвижные игры" включает элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами 

являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила 

игры. На занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на 

трехколесном и двухколесном велосипеде. Раздел "Лыжная подготовка" предусматривает 

формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел 

"Физическая подготовка" включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Программный материал раздела "Туризм" предусматривает 

овладение различными туристическими навыками. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для 

спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное 

оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, 

специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных и 

спортивных игр. Материально-техническое оснащение учебного предмета "Адаптивная 

физкультура" включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным 

материалом в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, 

гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические 

лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные 

палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, 

туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца; 

технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опоры для 

стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры, кресла-стулья с 

санитарным оснащением (для туалета, ванные); мебель: шкафы для хранения спортивного 

инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки. 
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Содержание учебного предмета "Адаптивная физическая культура" представлено 

следующими разделами: "Плавание", "Коррекционные подвижные игры", "Велосипедная 

подготовка", "Лыжная подготовка", "Физическая подготовка", "Туризм". 

Раздел "Плавание". 

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. Выполнение 

выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение по поверхности 

воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, на спине. 

Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота головы с 

дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и 

безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать 

друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, нельзя 

заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика 

бассейна. 

Раздел "Коррекционные подвижные игры". 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскетбольного 

мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля 

баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного 

мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). 

Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре 

без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с 

места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые 

ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой 

(руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча 

ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: 

нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры "Стоп, хоп, раз". Соблюдение правил игры "Болото". Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете "Полоса препятствий": бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение 

правил игры "Пятнашки". Соблюдение правил игры "Рыбаки и рыбки". Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете "Собери пирамидку": бег к пирамидке, 

надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 

"Бросай-ка". Соблюдение правил игры "Быстрые санки". Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете "Строим дом". 

. Раздел "Велосипедная подготовка". 

Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, колесо, педали, 

седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности действий при посадке на трехколесный 

велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, 

посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом 

без вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации ног). Торможение 

ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой и с поворотом. 

Посадка на двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. 

Езда на двухколесном велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 50 метров), с 

поворотом. Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. 

Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спусков). Езда в группе. Соблюдение правил 

дорожного движения во время езды по дороге: начало движения по сигналу, остановка перед 

выездом на трассу, езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в 

чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса). 

Раздел "Лыжная подготовка". 
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Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка 

лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к 

лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление 

носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения 

на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным 

шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения 

"лежа на боку": приставление одной ноги к другой, переход в положение "сидя на боку" 

(опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на 

поверхность, подъем в положение "стоя" с опорой на правую руку. Выполнение поворотов, 

стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без 

палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода. 

Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом ("лесенкой", 

"полуелочкой", "елочкой"). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок 

("полуплугом", "плугом", падением). 

Раздел "Туризм". 

Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный мешок, 

туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение последовательности 

действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, набор 

походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение последовательности действий при 

раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, 

развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение последовательности действий при 

расположении в спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание 

молнии до середины спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии до 

капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании спального мешка: 

совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, 

вставление мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание (различение) составных частей 

палатки: днище, крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для 

установки палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление 

плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на земле. Установление стоек. 

Установление растяжек палатки. Соблюдение последовательности действий при разборке 

установленной палатки: вынимание колышков (с растяжки, из днища), складывание 

колышков в чехол, вытаскивание стоек, разборка и складывание стоек в чехол, складывание 

растяжек на палатку, сворачивание палатки, складывание палатки и всех комплектующих в 

сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. Подготовка кострового места. Складывание костра. 

Разжигание костра. Поддержание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил 

поведения в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без разрешения 

взрослого, нельзя есть найденные в лесу грибы и ягоды без разрешения взрослого, нельзя 

бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных. 

Раздел "Физическая подготовка". 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: 

основная стойка, стойка "ноги на ширине плеч" ("ноги на ширине ступни"). Построение в 

колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на 

вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. 

Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный 

вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). 

Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление первого 

пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам 
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другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях "стоя", 

"сидя", "лежа" (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, 

круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении "руки к плечам". 

Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в 

стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении "лежа на 

животе". Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). 

Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с 

поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения "лежа" в 

положение "сидя" (из положения "сидя" в положение "лежа"). Ходьба по доске, лежащей на 

полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 

рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное 

поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной 

осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в 

умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге 

(по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

Предметные результаты освоения учебного предмета Адаптивная физическая культура 
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1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений: 

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей; 

совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью: 

умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка; 

умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры. 

 

2.2.1.10. Предметная область   Физическая культура  

 ( учебный предмет  АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

Пояснительная записка 

Целью трудового обучения является подготовка обучающихся и подростков с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности. 

Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование навыков 

работы с различными инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и 

технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с растениями. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе 

занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных 

технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой 

деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, 

положительное отношение к результатам своего труда. Обучающихся знакомят с 

различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать 

технику безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно накапливается 

практический опыт, происходит формирование операционно-технических умений, 

формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, 

подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать 

результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми 

материалами, инструментами, оборудованием. С помощью педагогического работника (или 

самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на 

рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению 

продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в 

соответствии со своими представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие 

качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в 
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течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к качеству продукта, и производить его в установленные сроки. 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: "Полиграфия", 

"Керамика", "Батик", "Ткачество", "Шитье", "Деревообработка", "Растениеводство". Этот 

перечень может быть дополнен или заменен другими профилями труда по усмотрению 

образовательной организации, с учетом местных и региональных условий и возможностей 

для будущей трудовой занятости обучающегося, а также кадрового обеспечения 

организации. В учебном плане предмет представлен с 7 по 13 год обучения. 

Материально-техническое обеспечение образовательной области учебного предмета 

"Профильный труд" включает: дидактический материал: комплекты демонстрационных и 

раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие 

тетради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов 

работы с использованием инструментов и оборудования; технологические карты, обучающие 

компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд людей, технологические 

процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презентации; оборудование таких 

предметов, как: швейное дело, деревообработка, керамика, ткачество, требуют наборов 

инструментов для обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие станки 

(стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы инструментов для 

садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты); оборудование для полиграфии: сканер, принтер, 

резак, ламинатор, брошюровщик, проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, 

носители электронной информации, цифровые фото- и видеокамеры со штативом; расходные 

материалы для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, 

восковые), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и 

различные мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, 

фигурные дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, 

искусственная), иглы для валяния, мыло детское. 

Содержание учебного предмета "Профильный труд" представлено следующими разделами: 

"Полиграфия", "Керамика", "Батик", "Ткачество", "Шитье", "Деревообработка", 

"Растениеводство". 

Раздел "Батик". 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка на ткань. 

Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). Подготовка красок. 

Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка рабочего места. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении панно "Крылья бабочки": 

натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура рисунка на ткань, 

выделение контура рисунка резервирующим составом, раскрашивание внутри контура. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении шарфа: завязывание узелков на 

шарфе, опускание шарфа в желтую краску, промывание ткани, завязывание узелков на 

шарфе, опускание шарфа в оранжевую краску, промывание ткани, развязывание узелков, 

стирка и глаженье шарфа. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

панно "Мой дом": рисование эскиза на бумаге, нанесение контурного рисунка на ткань, 

раскрашивание внутри контура, покрытие рисунка воском, сминание ткани, опускание ткани 

в краситель, полоскание и сушка ткани, глаженье изделия. 

Раздел "Керамика". 

Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. 

Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины 

скалкой. Вырезание формы по шаблону (шило, стека). Обработка краев изделия. Катание 

колбаски. Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение 

рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в 
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изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) способом погружения (с помощью кисти). 

Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

солонки: раскатывание глины, вырезание днища сосуда, катание колбасок, укладывание 

колбасок, нанесение декоративных элементов стекой, обжиг изделия, покрытие глазурью, 

обжиг изделия. Соблюдение последовательности действий при изготовлении петушка: 

изготовление тела петушка, изготовление хвоста, изготовление головы, изготовление 

крыльев, изготовление подставки, присоединение петуха к подставке, обжиг изделия, 

покрытие изделия белой краской, раскрашивание изделия. 

Раздел "Ткачество". 

Узнавание (различение) основных частей ткацкого станка и ткацкого оборудования. 

Подготовка рабочего места. Подготовка станка к работе. Различение нитей. Выбор ниток для 

изделия. Наматывание ниток на челнок. Завязывание нити узлами. Движение челноком 

между рядами нитей с бердой. Движение челноком через одну нить без берды. Выполнение 

полотняного (саржевого, атласного) плетения. Плетение по схеме. Снятие полотна со станка. 

Украшение изделия декоративным материалом. Уборка рабочего места. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении мини-гобелена: выбор инструментов и 

материалов в соответствии со схемой изделия, натягивание нити основы, наматывание пряжи 

на челноки, плетение полотна по схеме, снятие готового полотна, украшение изделия 

декоративным материалом. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

пояска: выбор инструментов и материалов в соответствии со схемой изделия, натягивание 

нити основы, наматывание пряжи на челноки, плетение полотна по схеме, снятие готового 

полотна, украшение изделия декоративным материалом. 

Раздел "Деревообработка". 

Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепежный, покрасочный). 

Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, для соединения 

деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная работа с 

заготовкой. Разметка заготовки. Распиливание заготовки. Сверление отверстия в заготовке. 

Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение покрытия на заготовку. Склеивание 

деревянных деталей. Соединение деревянных деталей гвоздями (шурупами). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении деревянной подставки под горячее: разметка 

заготовок, выпиливание заготовок, шлифовка заготовок, склеивание деталей, нанесение 

покрытия на изделие. 

Раздел "Полиграфия". 

Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппарата. Пользование 

кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества 

фотографий. Настройка изображения. Соблюдение последовательности действий при работе 

с фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка изображения, 

фотографирование, удаление некачественных снимков, выключение фотоаппарата. 

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление листа бумаги в 

конверт. Соблюдение последовательности действий при работе на ламинаторе: включение 

ламинатора, вставление листа бумаги в конверт, вставление конверта во входное отверстие, 

вынимание конверта из выпускного отверстия. 

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей копировального аппарата. 

Размещение листа бумаги на стекле планшета. Соблюдение последовательности действий 

при работе на копировальном аппарате: включение копировального аппарата, открывание 

крышки копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, опускание 

крышки копировального аппарата, нажимание кнопки "Пуск", открывание крышки 

копировального аппарата, вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки 

копировального аппарата, выключение копировального аппарата. 
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Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на панели корпуса. 

Соблюдение последовательности действий при работе на резаке: поднимание ножа, 

помещение листа на панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков. 

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. Установка пружины на 

гребень. Вставление листа в перфорационное отверстие брошюровщика. Нанизывание листа 

на пружину. Соблюдение последовательности действий при работе на брошюровщике: 

установка пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, вставление листа, опускание и 

поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание листа на пружину, опускание рычага, 

снятие изделия с гребня, чистка съемного поддона. 

Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей компьютера. 

Соблюдение последовательности действий при работе на компьютере: включение 

компьютера, выполнение заданий (упражнений), выключение компьютера. Нахождение 

заданных клавиш на клавиатуре (пробел, ввод). Набор текста с печатного образца. 

Выделение текста. Выполнение операций по изменению текста с использованием панели 

инструментов: вырезание текста, копирование текста, изменение размера (гарнитуры, 

начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление текста, выравнивание текста. 

Создание текстового файла (папки). Соблюдение последовательности действий при работе в 

программе: выбор программы, вход в программу, выполнение заданий программы, выход из 

программы. 

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, заправление 

бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение 

принтера. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: изготовление 

обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка блокнота. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении календаря: вставление рисунка в сетку-

разметку, вставление календарной сетки в сетку-разметку, распечатка на принтере, 

ламинирование заготовки, нарезка календарей, обрезка углов. 

Раздел "Растениеводство". 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива растения. 

Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка 

растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. 

Мытье горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление почвы. 

Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и 

междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка 

семян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. 

Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка 

овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье 

садового инвентаря. 

Раздел "Швейное дело". 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка 

рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание 

узелка. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с четырьмя отверстиями, на ножке). 

Выполнение шва "вперед иголкой". Закрепление нити на ткани. Выполнение шва "через 

край". 

Шитье на электрической машинке. Различение основных частей электрической швейной 

машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание нити на шпульку. Вставление шпульки с 

ниткой в шпульный колпачок. Вставление шпульного колпачка в челнок. Заправка верхней 
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нити. Вывод нижней нити на платформу машины. Соблюдение последовательности действий 

при подготовке швейной машины к работе: установка педали, включение в сеть, 

наматывание нити на шпульку, вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок, 

вставление шпульного колпачка в челнок, заправка верхней нити, вывод нижней нити 

наверх. Подведение ткани под лапку. Опускание иголки в ткань. Соблюдение 

последовательности действий при подготовке к шитью: поднимание лапки, подведение 

ткани под лапку, опускание иголки, опускание лапки. Соблюдение последовательности 

действий при выполнении строчки: нажатие на педаль, регулировка ткани во время строчки, 

отпускание педали. Соблюдение последовательности действий по окончании шитья: 

поднятие лапки, поднятие иголки, вынимание ткани из-под лапки, обрезание нити. Уборка 

рабочего места. 

Кройка и сборка изделия. Соблюдение последовательности кройки деталей изделия: 

раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление выкройки на ткани, 

обведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, снятие выкройки с ткани, 

вырезание детали изделия. Соединение деталей изделия. 

Соблюдение последовательности действий при пошиве сумки: выбор ткани и подбор 

соответствующих ниток, кройка изделия, сборка изделия, строчка швов основы и ручки 

сумки, удаление наметочного шва, утюжка швов, обработка верхнего края сумки, 

приметывание ручки к верхней стороне сумки, строчка ручки на швейной машине, удаление 

наметочного шва, утюжка готового изделия, пришивание деревянных бусин. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении панно "Рябина": изготовление веток и 

листьев, приметывание веток и листьев к основе, пристрачивание веток и листьев на основу, 

удаление наметочного шва, пришивание пуговиц (ягод) к основе, обработка краев изделия. 

 

 

2.2.3.Программа воспитания. 

2.2.3.2. Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413).Федеральный Закон от 14.07.2022№298 

Федеральный Закон «О изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций одобренная 

Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22),письмо Минобрнауки АК от 05.08.2022 №1214. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 
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системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный 

К программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). 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. 

 

2.2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации  воспитательного 

процесса 

Принципы взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
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эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках классов образовательной организации, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

процесс воспитания обучающегося с РАС неразрывно связан с программой коррекционной 

работы, в рамках которой проводятся необходимые коррекционно-развивающие 

мероприятия по личностному, эмоционально-волевому, социально- коммуникативному 

развитию обучающихся; 

          во взаимодействии с обучающимися с РАС педагогические работники учитывают 

особенности взаимодействия обучающегося с членами семьи, предотвращают возможные 

противоречия из-за расхождения в стилях взаимодействия обучающегося с РАС с взрослыми 

дома и в образовательной организации. 

 

2.2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный,  

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного 
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уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

-усвоение ими 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. 

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 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 общеобразовательной организации 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. 

 

2.2.3.4.  Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
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вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителям. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением 

 Проведение работы по программе «Жизнестойкость». 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: качество 

совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде 

В соответствии с Федеральными государствеенными образовательными стандартами 

вносятся корректировки в во внеурочную деятельность. 
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Курсы внеурочной деятельности делятся на следующие виды деятельности: 

Двигательная активность Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии 

и развитии способностей и талантов реализуются через объединение «Быстрые, ловкие 

,смелые» 1-3 классы, «Здоровячок» 4-8 классы. внеклассные мероприятия согласно плану 

воспитательной деятельности классного руководителя. 

Функциональная грамотность Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся реализуются через объединение «Финансовая грамотность» и «Моя 

конституция » (1-4 класс).»»Символы моего Отечества» 5-8 класс. 

Цель занятий - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях 

современного «информационного взрыва», научить его рациональным приѐмам поиска, 

анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать опыт 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи, функциональной, финансовой грамотности.Финансовая грамотность — 

это знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков. Включает навыки, 

мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Профориентация. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся реализуются через объединение «Тропинка в 

профессию» 1-4 классы. «Шаги в профессию» 5-8 классы. 

Цель занятий – развитие ценностного отношения обучающихся к труду как косновному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности. 

Классные часы «Разговор о важном» Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это станут 

предметом бесед классных руководителей со своими классами 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

- повышение заинтересованности школьников в участие в муниципальных, 

краевых, всероссийских мероприятиях. Мероприятиях. 

Модуль «Школьный урок» 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим 

в мире событиям, историческая справка «Листая календарь», проведение Уроков мужества 

.Приглашение на уроки людей, судьбы ,которых отражают историческое прошлое 

страны(ветеранов ВО в, целинников, первый полет человека в космос и т.д) 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников(предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра- провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание ,игра «100 к 1» и т.д__ 

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

-групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Совета 

Содружества) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного составления плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 Через реализуемый проект «Открывая образование» осуществляется переход от классно-

урочной системы к личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: в парке, на улицах села, сельской детской библиотеке, на почте, конторе ООО « 
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Суворовское». Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных 

инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, 

партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.__ 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 повышение заинтересованности школьников в участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных конкурсах интеллектуальной направленности 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. Самоуправление в 

начальных классах будет отличаться от организаторской деятельности ученического актива в 

старших классах 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, объединяющего представителей классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

-Центр личностного развития (цент Досуг, центр Милосердие,центр работы с 

младшими детьми ) 

- Школьный медиацентр 

-центр гражданской активности 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой заместителем директора школы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. В школе создана школьная служба примирения, которая работает по программе «Мир 

в ваших руках». 

Учащиеся 5-11 классов выполняют курирующую и направляющую работу с 

ребятами младших классов. 

первых классах привлечение учащихся к выполнению простейших функций может быть 

успешным уже начиная со второй четверти (первые два месяца работы уходят на приучение 

учащихся к их учебным обязанностям, соблюдению основных правил поведения в школе, 

чем закладываются сами основы организации классного коллектива). 

Начинается самоуправление первоклассников с выполнения ими простейших 

обязанностей дежурных по классу. В этой работе учитель использует памятку дежурного. 

Она действует не целый год, а лишь на начальном этапе приучения детей к труду в классе.  

В ноябре они уже могут выполнять обязанности акима, санитара, цветовода, игровика, 

хозяйственника и т. д. Дети помогают учителю, собирая тетради для проверки, раздавая 

индивидуальный дидактический материал и т. д. Всё это они делают по прямым поручениям 

учителя. Никаких постоянных обязанностей за отдельными учащимися на длительные сроки 
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в первом классе закреплять не рекомендуется. Это связано как с особенностями психологии 

младших школьников, так и с необходимостью для учителя 

лучше познакомиться с классом, а, следовательно, большее число учеников посмотреть в 

работе. Кроме того, малыши очень ревниво относятся к таким поручениям: каждому хочется 

быть санитаром, дежурить и т. д. И надо дать такую возможность на время каждому 

учащемуся. Очевидно, для этого учитель должен вести специальный учёт распределения 

временных обязанностей своих учеников, чтобы всех в своё время «назначив на должность». 

Со второго,третьего класса, когда оформятся и начнут свою деятельность отдельные 

группы ребят, целесообразно закрепление на определённый срок (опять-таки не очень 

длительный) уже известных поручений за группами детей. Новое в работе и коллективный 

характер исполнения своих обязанностей. Здесь важно учить детей распределять работу 

между исполнителями. Опыт показывает, что исключительно важное значение для 

стимулирования первых шагов школьников в самоуправлении играет атрибутика. Красивые 

нарукавные повязки, эмблемы с вышитым на них цветочком, рыбкой, красным крестом не 

просто вносят в работу детей элемент игры (что, кстати, важно и само по себе), но и делают 

гласной работу актива, ставят детей под контроль 

товарищей, повышают их ответственность за выполнение поручений коллектива. 

С четвёртого класса самоуправление всё больше начинает выполнять свою внешнюю 

функцию - включение класса в общешкольный коллектив. Здесь уже избираются на 

сравнительно долгий срок ответственные по основным участкам работы. 

 5-11 классы: через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (членов Совета Содружества), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество существующего в школе ученического самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 
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людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и районе, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 В школе создана и действует детская организация « Творческое содружество, 

которая включает в себя три группы детей 1-4 «Союз младших ребят», 5-7 «Союз дружных 

ребят»,8-11 «Союз Молодежи». 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 заинтересованность школьников РДШ 

 участие в проекте «Раскачай мир» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей( 

районный центр Благовещенка), в картинную галерею (Алтайский край ,г. Барнаул) , в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 
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литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой). 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных 

задач: 

 сохранение первого места, туристического отряда «Эдельвейс» в районом 

соревновании по технике пешеходного туризма на протяжении 12 лет 

 участие в проектах туристко-краеведческой направленности. 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов__ 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер. Если образовательная организация в организации процесса 

воспитания использует потенциал профориентационной работы, то в данном модуле 

Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, 

которые используются в работе именно их образовательной организации. При этом в их 

реализации педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с психо-физическими особенностями обучающихся с РАС): 
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циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу образовательной 

организации, или в рамках курсов дополнительного образования. 

Система профориентационной работы с обучающимися с РАС в образовательной 

организации является комплексным, непрерывным и долговременным процессом. При этом 

важно учитывать, что зачастую трудности выбора профессиональной деятельности 

обучающимися с РАС определяются не технической или содержательной стороной 

профессии, а недостаточностью социально-коммуникативных навыков. В связи с этим 

профориентационные мероприятия, проводимые в рамках настоящего профиля, должны 

согласовываться и координироваться с программами и тематическими планами учебных 

дисциплин (такими как «технология», «информатика», др.), программой коррекционной 

работы. Работа в рамках модуля «Профориентация» позволяет определить склонности и 

предпочтения обучающихся с РАС, связанные с профессиональной деятельностью, сильные 

стороны обучающихся, на которые можно опираться при выборе будущей профессии, а 

также возможные ограничения. 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
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деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер. Если образовательная организация в организации процесса 

воспитания использует потенциал школьных медиа, то в данном модуле Программы ее 

разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

используются в работе именно их образовательной организации. При этом в их реализации 

педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников): 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через газету, радио или телевидение образовательной организации) наиболее интересных 

моментов жизни образовательной организации, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

газета образовательной организации для обучающихся старших классов, на страницах 

которой ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

медиацентр образовательной организации – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки мероприятий 

образовательной организации, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

интернет-группа образовательной организации– разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

образовательной организации и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей образовательной организации и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации 

вопросы;  

киностудия образовательной организации, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой образовательной организации как (примечание: приведенный 

ниже перечень форм работы со средой носит примерный характер. Если в организации 

процесса воспитания используется потенциал предметно-эстетической среды, то в данном 

модуле Программы необходимо описать формы работы, которые используются в данной 

образовательной организации):  
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оформление интерьера помещений образовательной организации (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе образовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной 

организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, 

а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов 

школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики 

образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, логотип образовательной организации, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

образовательной организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

При реализации данного модуля в образовательной организации необходимо 

учитывать особенности обучающихся с РАС. Например, при повышенной истощаемости и 

сенсорной гиперчувствительности, важно минимизировать визуальные и звуковые стимулы, 

организовать зону сенсорной разгрузки для обучающихся. Также при организации 

предметно-эстетической среды использовать методы структурирования и зонирования 

пространства, дополнительную визуализацию (визуальные подсказки, расписания, 

визуальные правила поведения и т.п.). 

 

 Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и 

форм деятельности носит примерный характер. В данном модуле Программы ее 

разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

используются в работе именно их образовательной организации):  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

родительские форумы при интернет-сайте образовательной организации, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников; 

взаимодействие образовательной организации и общественных организаций 

родителей детей с РАС в рамках мероприятий, направленных на защиту гражданских и 

социальных прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их родителей; изменение отношения 

общества к детям-инвалидам и их родителям. Такими мероприятиями могут быть семинары 

для родителей с различными специалистами, предоставление социально значимой 

информации по вопросам воспитания, обучения детей с ОВЗ, проведение совместных 

мероприятий по распространению информации способствующей развитию интегративной 

культуры в обществе.  

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

При реализации данного модуля в образовательных организациях с интернатной 

формой проживания обучающихся особенно важно, чтобы действия всех специалистов, 

занимающихся с аутичным обучающимся, и его родителей, были скоординированы. 

Особенно важно помочь родителям обрести уверенность в своих силах и поддержать их, 
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давая четкие, конкретные и последовательные советы по обучению и воспитанию 

обучающегося дома. Для этого в образовательной организации могут быть предусмотрены 

индивидуальные и групповые консультации родителей, разработка письменных 

рекомендаций и памяток, визитирование социальным работником или тьютором семьи 

обучающегося с РАС по запросу родителей (законных представителей). 

При реализации АООП ООО обучающихся с РАС в дистанционном формате возможна 

совместная работа с педагогами образовательной организации по применению применяемых 

в образовательной организации методов и методик, по организации занятий дома. Кроме 

непосредственных занятий с обучающимся в дистанционном режиме необходимо 

организовать он-лайн консультации для родителей, направленные на получение актуальной 

информации об обучении и воспитании обучающегося, а также помощь в освоении умений и 

навыков, необходимых для выполнения рекомендаций учителей и специалистов 

образовательной организации. 

При организации работы с родителями обучающихся, получающих основное общее 

образование на дому необходима организация постоянного взаимодействия со всеми 

специалистами, принимающими участие в организации обучения обучающегося; 

конструктивное обсуждение проблем обучения и воспитания обучающегося с педагогами. 

Учитывая особенности и возможности обучающегося, необходимо предоставить ему 

возможность посещать мероприятия образовательной организации. При этом важно, чтобы 

родители обучающегося имели возможность подключаться к различным событиям 

образовательной организации: к проведению спектаклей и экскурсий, к подготовке 

выступлений обучающегося в образовательной организации, к другим школьным событиям. 

2.2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 
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Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие (примечание: предложенные ниже 

направления являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, ее статусом, контингентом обучающихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания).  

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях программы воспитания 

образовательной организации): 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений; 

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, 

походов;  
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качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2.2.4.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Обучающийся расстройствами аутистического спектра – это обучающийся, имеющий 

специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением 

социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью, 

повторяющимся стереотипным поведением. Наличие таких нарушений должно быть 

подтверждено заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Стойкий и 

всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже те обучающиеся, 

который успешно освоили уровень начального общего образования в общеобразовательной 

школе, нуждаются в постоянной психолого-педагогической поддержке и создании 

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с РАС определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

РАС, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного 

общего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение 

ими программы основного общего образования; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 
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индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего 

образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. ПКР разрабатывается на период получения 

основного обще- 

го образования и включает следующие разделы: 

–Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

–Перечень и содержание направлений работы. 

–Механизмы реализации программы. 

–Условия реализации программы. 

–Планируемые результаты реализации программы. 

Важным направлением реализации содержания программы коррекционной работы является 

включение коррекционных курсов «Развитие коммуникативного поведения обучающегося с 

РАС» и «Развитие познавательной деятельности обучающегося с РАС» в систему 

коррекционно-развивающих занятий.  

 

2.2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся С РАС с 

трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных 

трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 
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Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, связанных с организацией 

образовательного процесса, направленного на преодоление патологических форм 

аутистической защиты у обучающихся с РАС и развитие активных форм взаимодействия с 

людьми и с окружающей средой; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

разработка и использование специфичных для обучающихся с РАС эффективных 

методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для 

успешного освоения образовательной программы с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

обеспечение психологической устойчивости обучающихся с РАС; преодоление 

трудностей в развитии их эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации; 

реализация системы профессиональной ориентации и содействие в профессиональном 

самоопределении обучающегося с РАС; 

организация и обеспечение согласованной работы команды учителей и специалистов, 

непосредственно участвующих в сопровождении обучающихся с РАС, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и организационной 

помощи по вопросам решения проблем в развитии; воспитании, социальной адаптации 

обучающегося с РАС; вопросам реализации АООП ООО; привлечение родителей (законных 

представителей) обучающегося с РАС к совместной работе с учителями и специалистами. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

– преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

– соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

– непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

– вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

– комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог). 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с РАС:  
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принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений обучающихся с РАС, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.); 

принцип гуманизации, который определяет, что образование обучающихся с РАС 

направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной готовности к 

изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также отражает изменчивость 

и нелинейность развития обучающегося с РАС; 

принцип преемственности – программа коррекционной работы, разработанная для 

обучающихся с РАС на уровне основного общего образования, должна учитывать 

достижения обучающимся результатов в ходе коррекционной работы на уровне начального 

общего образования; 

принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных 

представителей) и членов семьи обучающегося с РАС в коррекционно-развивающей работе, 

направленной на его успешную интеграцию в общество. 

 

2.2.4.2.  Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее 

и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

 

Характеристика  содержания  направлений  коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает в себя следующие составляющие:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление сильных сторон обучающегося с РАС и специфических трудностей в овладении 

содержанием образования; 

контроль динамики развития познавательной и речевой сферы обучающихся с РАС, 

уровня сформированности высших психических функций; 

изучение личностных особенностей, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

уровня адаптивных возможностей, сформированности навыков социального поведения и 

коммуникации обучающегося с РАС; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

анализ результатов диагностики с целью разработки, уточнения и изменения 

индивидуального образовательного маршрута, учебного плана, программы коррекционной 

работы.  

 При проведении диагностической работы с обучающимися с РАС необходимо 

учитывать результаты диагностики, которая проводилась при реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС 
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(АООП НОО обучающихся с РАС). Следует учесть, что для оценки особенностей развития 

специалисту чаще всего необходим определенный период, включающий время для 

установления контакта с обучающимся с РАС. При проведении направленного 

диагностического обследования, кроме использования тестовых методик, дополнительно 

необходимо также учитывать данные внетестовой диагностики. Для оценки состояния 

высших психических функций, навыков функционирования, оценивания психологического 

функционирования обучающихся с РАС обязательно используются методы наблюдения, 

клинической беседы, оценка продуктов деятельности и т.д. Также важно использовать 

данные, полученные различными специалистами, непосредственно контактирующими с 

обучающимся, учителями и родителями. 

Коррекционно-развивающее направление работы включает следующие направления 

деятельности:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

помощь в осмыслении личного опыта и его использования для развития и построения 

картины окружающего мира, понимания социальных отношений, преодоление социальной 

наивности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний, помощь в 

познании собственного «Я»;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции, обучение ролевым и социотипическим формам поведения в 

различных ситуация;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

развитие жизненных компетенций, навыков организации самостоятельной 

повседневной жизни в соответствии с возрастом;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В программе коррекционной работы конкретизируются направления поддержки 

обучающегося с РАС в освоении адаптированной образовательной программы. 

Индивидуально ориентированная программа коррекционной работы, которую реализуют 

специалисты разных направлений (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) 

разрабатывается с учетом трудностей в освоении предметного материала и согласовываться 

с учителями-предметниками. Так, например, в рабочую программу учителя-логопеда 

должны быть включены учебные темы, дополняющие учебную программу по литературе. 

Это может быть совместное изучение текстов, фильмов, спектаклей, помогающее 

обучающемуся с РАС преодолеть трудности, связанные с неполным пониманием текста 

программных произведений по литературе, неумением запоминать и удерживать сложные 

сюжетные линии, с непониманием скрытых мотивов поступков литературных персонажей и 

др. Дополнительные занятия с учителями и специалистами сопровождения в рамках 

коррекционной программы также могут быть направлены на развитии жизненной 

компетенции, помогающий преодолевать формализацию полученных знаний и умений и 
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формировать перенос полученных знаний. Для этого в рамках программы коррекционной 

работы необходимо обеспечивать связь изучаемого материала с интересами обучающегося и 

опираться на его актуальный персональный опыт. Кроме этого, работа над жизненными 

компетенциями предполагает направленное обучение обучающегося с РАС использованию 

полученных знаний и навыков в реальных жизненных ситуациях, в специально созданных 

учебных и тренинговых ситуациях, а также активное использование метода индивидуальных 

проектов. 

Важной частью ПКР могут стать занятия, помогающие обучающемуся с РАС освоить 

использование индивидуальных вспомогательных приемов и умений, помогающих усваивать 

программный материал. Это могут быть умение составлять и пользоваться 

индивидуальными справочными материалами (схемы и последовательности математических 

действий, карточки с формулами и др.), умение выделять цветными маркерами структурные 

составляющие текстовой задачи, умение самостоятельно иллюстрировать пройденный 

материал и др. Учителю-предметнику необходимо знать о наличии этих материалов и 

использовать их при планировании работы на уроке. 

Дальнейшее развитие личностной и эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

РАС в подростковом возрасте зависит прежде всего от возможностей выстроить общение с 

окружающими людьми. Следует учесть, что по мере взросления обучающихся с РАС 

эмоциональные трудности и аффективные проблемы (например, депрессия, тревожность) 

могут становиться более выраженными. Обучающиеся с РАС находятся в зоне повышенного 

риска в связи с опасностью социальной изоляции и буллинга со стороны сверстников. 

Вследствие этого, особую роль на уровне основного общего образования приобретают 

занятия со специалистами сопровождения, направленные на личностное и социальное 

развитие. Для этого в ПКР могут быть включены следующие методы и приемы:  

проведение доверительных бесед, совместное изучение литературных текстов, 

совместный просмотр и обсуждение кинофильмов и телепрограмм; 

фиксация впечатлений и событий жизни обучающегося в письменном виде (в 

совместных дневниках, воспоминаниях и т.п.); 

обучение навыкам коммуникации, помощь в освоении новых социальных ролей в 

условиях естественных социальных контактов, в условиях групповых коррекционных 

занятий, в группах общения;  

использование различных игр, развивающих творческое воображение, образное 

мышление, мимическую и пантомимическую экспрессию и т.д.; 

игры-упражнения из практики психологических тренингов, психодрамы;  

видеомоделирование, «социальные истории»,  

помощь в участии в хобби-группе, специальных клубах для подростков, социальных 

группах в интернете. 

ПКР должна согласовываться с программой воспитания и социализации обучающихся 

образовательной организации, реализуемой в урочной и внеурочной деятельности для всех 

обучающихся образовательной организации. 

При проведении коррекционной работы для обучающихся с РАС используются 

следующие формы проведения занятий: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

развитие познавательной сферы и поддержку освоения адаптированной основной 

образовательной программы; 

индивидуальные и групповые занятия и психологические тренинги, направленные 

развитие межличностных отношений, освоение социальных ролей, коррекцию и развитие 

личностного и эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС; 

ситуационное сопровождение обучающихся с РАС, например, разрешение 

ситуационных конфликтов с одноклассниками. 

Возможно проведение коррекционно-развивающих занятий с участием родителей для 

развития и коррекции детско-родительских отношений. 



90 
 

Консультативное направление работы предусматривает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с РАС, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с РАС;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с РАС профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями;  

проведение бесед, лекций, семинаров и консультаций и др. с целью ориентации 

преподавательского коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного, эмоционально-волевого и социального развития обучающихся с РАС; 

разработка методических материалов и рекомендаций, направленных на создание 

условий для полноценного личностного и познавательного развития обучающихся с РАС в 

образовательной организации. 

Информационно-просветительское направление работы включает в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

организация дистанционной информационной поддержки родителей (законных 

представителей) обучающихся с РАС по вопросам обучения и воспитания, успешности 

реализации АООП ООО, разработки и реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося на основе применения информационно-компьютерных технологий; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с РАС; 

проведение тематических выступлений, практических занятий для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с РАС; 

распространение опыта успешной работы учителей и специалистов образовательной 

организации по организации обучения обучающихся с РАС . 

 

2.2.4.3.  Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 
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коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися; принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной 

организации может быть создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 
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Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

2.2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

– учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

– развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

– обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

– обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

– использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

– обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы 

коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными 

программами основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
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обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития школьников с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

2.2.4.5.  Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с 

РАС. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
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отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Результаты достижения жизненных компетенций оцениваются с учетом 

преемственности и учитывают достижения обучающимся результатов освоения АООП НОО. 

Коррекционная программа по развитию жизненных компетенций включает 

следующие разделы: 

- развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения 

программного материала по учебной программе, для самостоятельной организации 

безопасной и полноценной жизни; 

- умение организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми, опираясь 

на понимание социальных отношений;  

- овладение методами эмоционального самоконтроля; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Требования к результатам освоения жизненных компетенций обучающихся с РАС 

представлены в п.2.1.2.3. Программы. 

 В рамках представленных разделов в ПКР могут включаться следующие 

направления работы: 

развитие и усложнение представлений об окружающих людях, приобретение опыта 

дружбы со сверстниками, получение опыта избирательных отношений с окружающими 

людьми;  

развитие умения опираться на значимые личные воспоминания в жизни, умения 

строить жизненные планы;   

помощь в осознании и принятии своей роли как члена семьи, в формировании умения 

участвовать в повседневной жизни семьи, умения соотносить свои интересы с интересами 

близких людей, приобретения привычек самообслуживания и полезных социально-бытовых 

умений; 

помощь в преодолении кризисных явлений подросткового возраста;  

обучение умению самостоятельно выстраивать личное расписание и следовать ему; 

развитие умения организовать свое свободное время и досуг;  

формирование и развитие умения использовать персональные вспомогательные 

средства для организации учебной деятельности (визуальные подсказки, схемы, 

персональные справочники и др.);  

помощь в адекватном овладении коммуникативными навыками, развитии и 

усложнении полученных навыков общения и взаимодействия; 

развитие умения оценивать собственное эмоциональное и физическое состояние; 

помощь в овладении базовыми навыками самоконтроля и саморегуляции, умении 

преодолевать страхи (в том числе страх новизны и неожиданных изменений) социально 

приемлемыми способами; 

обучение использованию приобретенных академических навыков в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся с РАС; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
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адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с РАС рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционного курса  «Сенсорное развитие»,  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по коррекционному курсу «Сенсорное развитие» для обучающихся 5-9 

классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант2) 

составлена в соответствии с:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

6. Учебный план АООП ОО с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МБОУ 

школы- интерната. 

 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 
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опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно 

не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

Задачи: 

 формирование умения воспринимать и представлять предметы и явления, 

способствующие совершенствованию процессов рисования, лепки и развития речи, и 

выделять в них самое существенное, характерное (признаки, качества); 

 обучение   применению полученных знаний в практической и познавательной 

деятельности; 

 формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

цвета, звуков, особых свойств предметов; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 

вкуса». 

           Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка. Например, эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 

 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 
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Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка 

(справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом 

за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. 

Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.)  

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается в 

целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

в развитии ребёнка. 

2. Деятельностный принцип коррекции основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития.  

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, 

форм, способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка.  

4. Принцип комплексности организации коррекционной работы заключается в 

особенностях использования методических средств и подходов, различных 

теоретических и методологических подходов, конкретных техник.  
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5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший 

круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с близкими 

взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, способы её осуществления составляют важнейший компонент социальной 

ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития.  

6. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого к сложному. 

7. Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно 

завершается на позитивном эмоциональном фоне. 

 

Средства, формы и методы коррекционной работы: 

- наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа; 

- проводятся групповые занятия; 

- психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с 

окружающей средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане: 
   Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. Программа занятий носит 

долгосрочный характер и предусматривает работу с 5 по 9 классы.  

5 класс – 1час в неделю – 34 ч. 

6 класс – 1 час в неделю – 34ч. 

7 класс – 1 час в неделю – 34 ч. 

8 класс – 1 час в неделю – 34 ч. 

9 класс – 1 час в неделю – 34 ч.  

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является формирование 

следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор, как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со 

сверстниками в практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Предметные результаты 

Сформированность следующих умений: 

-Следить взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад). 

-Следить взглядом за движущимся удаленным объектом.  

-Узнавать и различать цвета объекта.  

-Слуховое восприятие: следить за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука.  
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-Соотносить звук с его источником.  

-Находить объекты, одинаковые по звучанию.  

-Адекватно реагировать на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

-Адекватно реагировать на вибрацию, исходящую от объектов.  

-Адекватно реагировать на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

-Различать материалы по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы. 

 

Достижение базовых учебных действий: 

- познавательных учебных действий: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

геометрические фигуры, эталоны цвета. 

 

- регулятивных учебных действий: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

 

- коммуникативных учебных действий: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Уметь обратиться ко взрослому за помощью.  

           -   Совместно договариваться о правилах. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

 

№ 

п.п. 

Тема раздела Форма Ожидаемый результат 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Групповые 

коррекционные 

1 уровень – знание правил пользования 

письменными принадлежностями; 
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занятия кинезиологических упражнений. специальных 

обследующих движений (поглаживание, 

разминание, постукивание, сжимание и др.), 

обозначение отдельными словами свойства и 

качества используемого материала, признаки 

предмета. 

2 уровень – умения правильно пользоваться 

письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения, распознавать основные 

эмоции; выполнять несложные графические 

работы под диктовку педагога; составлять предмет 

из частей, определять на ощупь величину хорошо 

знакомых предметов, целенаправленно выполнять 

действия по инструкции педагога; составлять 

предмет из 2—3 частей. 

3 уровень - получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения.   

2 Восприятие вкуса Групповые 

коррекционные 

занятия 

1 уровень – знание особого свойства предмета - 

«вкус», продуктов, которые могут нанести вред 

здоровью (ядовитые грибы, ягоды, уксус и т.п.); 

основных вкусов: горький - сладкий, сырое – 

вареное.   

2 уровень – умения сравнивать и различать разные 

вкусы; 

3 уровень - получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения.   

3 Восприятие запаха Групповые 

коррекционные 

занятия 

1 уровень – знание особого свойства предмета 

«запах», знание приятных-неприятных ароматов и 

запахов. 

2уровень - умения сравнивать и различать простые 

запахи (приятные - неприятные); 

3уровень - получение обучающимися с умственной 

отсталостью начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения.   

4 Зрительное 

восприятие  

Групповые 

коррекционные 

занятия 

1уровень – знания правила целенаправленного 

рассматривания объекта: вычленение сначала 

основных элементов, затем его деталей, 

определение их соотношений.  

2 уровень – умения выделять в объекте 

составляющие его части, пропорции, строение; 

распознавать основные эмоции; узнавать предмет 

по части; выделять предмет из группы; определять 

картинку к заданному эталону; находить различия 

и сходство в двух аналогичных сюжетных 

картинках; делать элементарные обобщения на 
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основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

3 уровень - получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения.   

5 Слуховое 

восприятие  

Групповые 

коррекционные 

занятия 

1уровень – знания шумов: шуршание, скрип, 

шелест, стук, пение птиц, шум поезда, машины.  

2 уровень –умения различать речевые и неречевые 

звуки; выполнять упражнения в определенном 

ритме и темпе; сравнивать музыкальные звуки по 

громкости и длительности звучания, различать 

характер мелодии (веселая – грустная). 

3 уровень - получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения.   

 

 

Методы и средства оценки результативности программы 

Диагностируемые характеристики Психодиагностические методики 

Кинестетическое  восприятие - упражнения на оценку тактильных ощущений 

Зрительное восприятие -упражнения на оценку зрительного восприятия 

Слуховое восприятие -упражнения на оценку развития слухового восприятия 

Восприятие вкуса -упражнения на оценку способности к различению вкусов. 

Восприятие запаха -упражнения на оценку способности восприятия запахов 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Коррекционные занятия проводятся в специально оборудованном кабинете педагога – 

психолога. Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее:  

Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Экран 

4. Акустическая система 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Классная доска 

2. Комплект геометрических фигур 

3. Счетные палочки 

4. Магнитные доски 

5. Пазлы 

6. Мозаика 

7. Наборы аромобаночек 
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8. Предметные картинки (Ягоды, фрукты, овощи, сутки, времена года, животные, птицы, 

мебель, школьные принадлежности, еда, цвета, цветы, деревья, посуда, транспорт, 

противоположности) 

9. Разрезные картинки 

10. Серии картинок 

11. Цветная бумага 

12. Нитки разноцветные 

13. Шнуры разноцветные 

14. Линейки 

15. Пластилин 

16. Краски 

17. Карандаши 

18. Мячи 

19. Кольцебросы 

20. Пирамидки 

21. Диски для релаксации 

22. Игрушки 

23. Пуговицы 

24. Фасоль 

Информационно-образовательные ресурсы. 

1. Учебные таблицы. 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

3. Электронные игры. 

4. Дидактический материал по темам. 

Литература 

1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии : сб. игр и игровых 

упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М. : Книголюб, 2007. - 119 с. - (Специальная 

психология). 

2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика : (дошкольный возраст : советы педагогам и 

родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / Е.М. 

Мастюкова. - М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

3. Фомина Л.В. Сенсорное развитие : программа для детей в возрасте 5-6 лет / Л.В. Фомина. - 

М. : Сфера, 2001 г. 

4. Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом./ Р.Волков - Волгоград «Учитель» 2003 

г. 

5. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике. Методическое пособие./Е.А Алябьева-

М.:Сфера, 2008 г. 

6. Кряжева Н.Л Развитие эмоциональног мира детей./КряжеваН.Л.- Ярославль.-1996 

7. Чистякова М.И Психогимнастика./ М.:-Сфера, 1990 г. 

8. Вачков И.В. «Сказкотерапия» М. Ось-89 2001 г. 

9. Короткова Л.Д. « Сказкотерапия для детей дошкольного и школьного возраста» ЦГЛ М. 

2003 г. 

10. Самоукина Н.В. «Первые шаги школьного психолога» Дубна «Феникс», 2002 г. 

11. Шмаков С.А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника» ЦГЛ 

Москва 2004 г. 

12. Диагностический альбом Цветковой М.Ю., Семенович А.С. «Диагностика 

топологических свойств нервной системы», Н.Я.Семаго, М.М. Семаго «Оценка развития 

познавательной деятельности ребенка (дошкольный и младший школьный возраст)» С-П., 

«Триумф», 2007 г. 
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13. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет - форма - количество: Опыт работы по развитию 

познавательных способностей детей дошкольного возраста/Рус. Пер. под ред. 

В.В.Юртайкина.- М.: Просвещение, 1984 г. 

14. Венгер JI.A. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка: Кн. для воспитателя дет. 

Сада/JI.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; Под ред. Л.А.Венгера.- М.: Просвещение, 1988 

г. 

15. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя дет. 

Сада/Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская, И.М.Кононова и др.; Под ред. С.Л.Новосёловой.- 4-е 

изд., перераб.- М.: Просвещение, 1985 г. 

16. Кук Дж. Раннее сенсорное развитие малышей. (Перевод с англ.)- М., 1997 г 

 

 

 

 

 

 

Годовой тематический план по предмету 

 

Сенсорное развитие 5 класс (1 час в неделю, 34  часа в год) 

№ п/п  

Наименование разделов  

Кол-во часов 

1 Первичное обследование. 2 

2 Зрительное восприятие. 4 

3 Слуховое восприятие. 4 

4 Кинестетическое восприятие. 10 

5 Восприятие запаха. 6 

6 Восприятие вкуса. 6 

7 Итоговое диагностика. 2 

8 Итого 34 

 

Сенсорное развитие 6 класс ( 1 час в неделю, 34  часа  в год) 

№ п/п  

Наименование разделов  

Кол-во часов 

1 Первичное обследование. 2 

2 Зрительное восприятие. 6 
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3 Слуховое восприятие. 5 

4 Кинестетическое восприятие. 9 

5 Восприятие запаха. 6 

6 Восприятие вкуса. 4 

7 Итоговое диагностика. 2 

8 Итого 34 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 7 класс (1 час в неделю, 34  часа в год) 

№ п/п  

Наименование разделов  

Кол-во часов 

1 Первичное обследование. 2 

2 Зрительное восприятие. 6 

3 Слуховое восприятие. 5 

4 Кинестетическое восприятие. 9 

5 Восприятие запаха. 6 

6 Восприятие вкуса. 4 

7 Итоговое диагностика. 2 

8 Итого 34 

 

Сенсорное развитие 8 класс ( 1 час в неделю, 34  часа  в год) 

№ п/п  

Наименование разделов  

Кол-во часов 

1 Первичное обследование. 2 

2 Зрительное восприятие. 6 

3 Слуховое восприятие. 5 
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4 Кинестетическое восприятие. 9 

5 Восприятие запаха. 6 

6 Восприятие вкуса. 4 

7 Итоговое диагностика. 2 

8 Итого 34 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 9 класс ( 1 час в неделю, 34  часа  в год) 

№ п/п  

Наименование разделов  

Кол-во часов 

1 Первичное обследование. 2 

2 Зрительное восприятие. 5 

3 Слуховое восприятие. 6 

4 Кинестетическое восприятие. 9 

5 Восприятие запаха. 6 

6 Восприятие вкуса. 4 

7 Итоговое диагностика. 2 

8 Итого 34 
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Календарно - тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

часо

в 

Основны

е понятия 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекционная работа 

 

 

 

 

1-2 

Первичное 

обследование 

(2 часа) 

 

Первичное 

обследование 

зрительного 

восприятия  

Первичное 

обследование 

слухового 

восприятия   

 

 

 

 

 

2 

      

 

 

 Тест  

      

 

 

 

Выявление уровня 

психофизического развития 

 

3 Первичное 

обследование 

кинестетическ

ого 

восприятия, 

восприятия 

запаха вкуса.  

1      Тест  Выявление уровня 

психофизического развития 

 

 

 

 

 

4 

Зрительное 

восприятие  

(4 часов) 

Восприятие 

предметов по 

цвету: белый.  

 Восприятие 

предметов по 

цвету: желтый 

 

1   

Цвет 

Основной 

цвет 

Цвет 

Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета», музыкально-

ритмические упражнения, 

игры пальчиковой 

гимнастики 

Игры на определение и 

Формировать умение 

различать, называть 

основные цвета. 

Воспитывать вниматель-

ность, усидчивость. 

Развивать память, 

воображение. Развитие зри-

тельного восприятия цвета. 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие 
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различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета», музыкально-

ритмические упражнения 

умения сравнивать, 

обобщать, делать эле-

ментарные выводы 

5 
 Восприятие 

предметов по 

цвету: 

красный, 

желтый, 

белый.  

1  Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета», музыкально-

ритмические упражнения 

Воспитывать 

внимательность, 

усидчивость. Развивать 

память, воображение. 

Развитие зрительного 

восприятия цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Теплые цвета  

Холодные 

цвета  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Теплый 

цвет 

Холодный 

цвет 

 

Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета», музыкально-

ритмические упражнения 

Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета» 

Формировать умение 

различать, называть 

основные цвета и оттенки 

цветов. Воспитывать 

внимательность, 

усидчивость. Развивать 

память, воображение. 

Развитие зрительного 

восприятия цвета 

Формировать умение 

различать, называть 

основные цвета и оттенки 

цветов. Воспитывать 

внимательность, 

усидчивость. Развивать 

память, воображение. 

Развитие зрительного 

восприятия цвета 

7 

Теплые и 

холодные 

цвета - 

сравнение  

1 Холодный 

цвет 

Теплый 

цвет 

Цветовая 

линейка 

Игры на определение, 

различение  и сравнение 

цветов и их  оттенков, игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие 

умения сравнивать, 

обобщать, делать 

элементарные выводы 

 

 

 

8 

 Слуховое 

восприятие  

( 4 часа ) 

 

Шумящие 

коробочки. 

Слуховое 

восприятие  

1 Шумящие 

коробочки 

Пустой 

Полный 

Музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения 

пальчиковой гимнастики, 

игры на развитие слухового 

восприятия. «Шумящие 

коробочки» 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умения 

концентрироваться на слу-

ховых образах 

9 Определи, что 1 Помеха Условное слово», «Важные Корригировать недостатки 

http://childish.fome.ru/ras-10-24.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
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слышится погремуш

ка 

бубен 

ложки 

музыкаль

ный 

инструме

нт 

мелочи», «Помехи», игры 

на дифференцировку 

звуков шумовых и 

музыкальных 

инструментов 

(погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки) 

мышления через развитие 

умения сравнивать, 

обобщать, делать 

элементарные выводы. 

Расширять представления о 

различной интенсивности 

неречевых и речевых 

звуков 

10 Дидактические 

игры на 

слуховое 

восприятие 

(звуки 

природы) 

1 Жмурки Игры на развитие 

слухового восприятия и 

памяти: «Нарисуйте 

животное», «Аленушка и 

Иванушка», «Хлопни на 

слово», «Телефончик», 

«Узнай, кто я?» «Жмурки с 

колокольчиком» 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умения 

концентрироваться на слу-

ховых образах 

11 Слушай и 

выполняй 

1 Звуковой 

сигнал 

цепочка 

звукоподр

ажаний 

игры на развитие слухового 

восприятия и внимания  

 «Похлопаем – потопаем», 

«Раз, два, три - замри», 

различение и запоминание 

цепочки звукоподражаний. 

Выполнение действий в 

соответствии со звуковыми 

сигналами 

Формировать и расширять  

основы слуховой 

дифференциации, 

регулятивной функции 

речи 

 

 

 

12 

 

 

Кинестетичес

кое 

восприятие 

(10 часов) 

 

Части тела 

(руки) 

1 Части 

тела 

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки в 

собственном теле, 

дифференциация 

правой/левой руки; пра-

вой/левой ноги; 

правой/левой части тела.       

«Молчанка», музыкально-

ритмические упражнения 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о своем теле 

13 

 Части тела 

(ноги) 

1 Части 

тела 

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки в 

собственном теле, 

дифференциация 

правой/левой руки; пра-

вой/левой ноги; 

правой/левой части тела.       

«Молчанка» 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о своем теле 

14 
Я и 

пространство 

вокруг меня.  

1 Части 

тела 

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки в 

пространстве и 

собственном теле, 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-26.html
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дифференциация 

правой/левой руки; пра-

вой/левой ноги; 

правой/левой части тела.       

«Молчанка», музыкально-

ритмические упражнения 

формирование точных 

представлений о своем теле 

15 

Составление 

композиций из 

геометрически

х фигур 

1 Композиц

ия 

геометрич

еские 

фигуры 

Упражнения на мелкую 

моторику и графомоторные 

навыки: плавность, 

точность, 

скоординированность 

движений рук.  

Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации 

 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

произвольного внимания, 

закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

сформировать опыт само-

стоятельного преодоления 

затруднения под 

руководством педагога на 

основе рефлексивного 

метода, опыт самоконтроля 

16 

Составление 

композиций из 

геометрически

х фигур. Игра 

«Липучки» 

1 Композиц

ия  

Упражнения на мелкую 

моторику и графомоторные 

навыки: плавность, 

точность, 

скоординированность 

движений рук.  

Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации 

 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

произвольного внимания, 

закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

сформировать опыт само-

стоятельного преодоления 

затруднения под 

руководством педагога на 

основе рефлексивного 

метода, опыт самоконтроля  

17 Восприятие 

предметов по 

структуре 

поверхности: 

гладкий – 

шероховатый 

через 

тактильное 

взаимодействи

е с 

материалами –

атласной 

лентой 

1 атласная 

капронова

я 

полотняна

я  

ленточки 

фольга 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения 

Коррекция недостатков 

мышления через развитие 

умения обследовать 

предметы 

18 Восприятие 

предметов по 

плотности 

материалов: 

мягкий – 

твердый, через 

тактильное 

1 Мягкий 

Твердый 

Взаимоде

йствие 

Пластмасс

а 

Поролон 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Описание 

предмета по алгоритму, 

игры пальчиковой 

гимнастики, музыкально-

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.   Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать  поверхности 
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взаимодействи

е с предметами 

– мягкой 

игрушкой 

ритмические упражнения предмета 

19 Восприятие 

предметов по 

плотности 

материалов: 

мягкий – 

твердый, через 

тактильное 

взаимодействи

е с предметами 

–

пластмассовым 

шариком 

1 Сравнени

е 

Пластмасс

а 

Шар 

Куб 

Поролон 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения, описание 

предмета по алгоритму 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.  Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать  поверхности 

предмета  

20 Восприятие 

предметов по 

плотности 

материалов: 

мягкий – 

твердый, через 

тактильное 

взаимодействи

е с предметами 

– резиновым 

мячиком  

1 Резина 

Дерево 

Описание 

Состав  

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная, Описание 

предмета по алгоритму, 

игры пальчиковой 

гимнастики, музыкально-

ритмические упражнения 

Коррекция недостатков 

сенсорного восприятия 

через закрепление 

сенсорных эталонов. 

Коррекция  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения 

21 Восприятие 

предметов по 

плотности 

материалов: 

мягкий – 

твердый, через 

тактильное 

взаимодействи

е с предметами 

–деревянным 

кубиком  

1 Резина 

Дерево 

Описание 

Состав 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения, Описание 

предмета по алгоритму 

Коррекция недостатков 

сенсорного восприятия 

через закрепление 

сенсорных эталонов 

Коррекция  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения 

22 Восприятие 

запаха (6 

часов) 

Знакомство с 

характерными 

запахами 

отдельных 

реальных 

предметов и 

объектов 

живой и 

1 Живая – 

неживая 

природа 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения 

 Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы, 

развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях 
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неживой 

природы, 

обозначение 

словом 

 

23 Обоняние 1 Обоняние Игры на развитие 

осведомленности о 

различных запахах, умение 

различать простые запахи 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях 

24 Сравнение 

разных запахов 

1 Сравнени

е 

Резкий-

слабый 

Приятный 

Приторны

й 

 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения 

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы 

25 Овощи и 

фрукты.  

1 Дифферен

циация 

Пищевые 

запахи 

Игры на определение по 

запаху с закрытыми 

глазами, разделить овощи и 

фрукты 

Расширить знания 

учащихся о бережном 

отношении к органам 

обоняния, вкуса, зрения, 

осязания  Коррекция 

мыслительных процессов 

через развитие умения 

делать элементарные 

выводы 

26 Коробочки с 

запахами  

 

1 Пищевые 

– 

непищевы

е запахи 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения 

Расширить знания 

учащихся о бережном 

отношении к органам 

обоняния, вкуса, зрения, 

осязания.  Коррекция 

мыслительных процессов 

через развитие умения 

делать элементарные 

выводы 

27 Ароматная 

радость 

1 Шлейф 

аромат 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения 

Формирование навыков 

восприятия особых свойств 

предметов 

28 Восприятие 

вкуса (6 

часов) 

 

Знакомство с 

1 Вкус Игры на определение 

вкусовых ощущений. 

«Назови вкус продуктов» 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

понятием 

«вкус» 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях 

29 Различение 

продуктов по 

вкусовым 

качествам 

(горький, 

сладкий) 

 

2 Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение 

вкусовых ощущений 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару) 

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы 

30 Различение 

продуктов по 

вкусовым 

качествам 

(кислый, 

соленый) 

 

1 Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение 

вкусовых ощущений 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару)  

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях 

31-

32 

Различение 

продуктов по 

консистенции 

(жидкий, 

вязкий; 

твердый, 

сыпучий) 

 

2 Жидкий 

Вязкий 

Твердость 

Сыпучест

ь 

Крупа 

Игры на определение 

вкусовых ощущений 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару), 

музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения 

пальчиковой гимнастики. 

Игры на измерение объема 

сыпучих тел. «Сварим 

кукле кашу» 

Коррекция мыслительных 

процессов, 

кинестетического   и  

кинетического ощущения 

через игровые упражнения 

33-

34 
Итоговая 

диагностика 

(2 час) 

 

Итоговая 

диагностика 

обучающихся    

 

2 Диагности

ка 

Выявление динамики в 

психофизическом развитии 
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№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Основные  

понятия 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекционная работа 

Первичное обследование (1 час) 

1-2 Первичное 

обследование 

2 Тест  Выявление уровня 

психофизического разви-

тия. 

 

Зрительное восприятие ( 6 часов) 

3 Различение и 

обозначение 

основных 

цветов 

(«Раскрась 

фигуры», 

«Нарисуй 

сам») 

1  

Шторм 

Море 

Групповая, фронтальная. 

Игры пальчиковой 

гимнастики, музыкально-

ритмические упражнения. 

Коррекция недостатков 

мышления через развитие 

умения обследовать 

предметы Коррекция  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения. 

4 

Подарки для 

Кати 

(разворачивани

е мелких 

игрушек, 

завернутых в 

бумагу, фольгу,  

ткань) 

1  Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики. 

Описание предмета по 

алгоритму, музыкально-

ритмические упражнения. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.  Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать  поверхности 

предмета, различать их по 

внешним признакам при 

выполнении предметных 

действий, находить 

предметы с заданным 

признаком среди 

нескольких, выстраивать 

сериационный ряд (по за-

данному признаку). 

5 

Форма, цвет, 

назначение 

предметов 

 

1 Сравнение 

Соотнесе-

ние 

Форма 

поверхнос

ть 

Игры на развитие 

активного внимания, 

умения быстро 

сосредотачиваться; умение 

быстро и точно 

реагировать на звуковые 

сигналы; развивать волевое 

внимание, а также 

внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного 

анализаторов. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.   Учить обращать 

внимание на цвет 

предмета, устанавливать 

тождество и различие цвета 

однородных предметов; 

учить понимать 

слова «такой», «не 

такой», «разные», 

названия цветов; 

продолжать формирование 

простейших приемов 



114 
 

установления тождества и 

различия цвета 

однородных предметов. 

6 

Определение 

веса предметов 

 

1 Большой 

маленький 

Игры на определение веса 

предметов. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения. 

Коррекция недостатков 

сенсорного восприятия 

через закрепление 

сенсорных эталонов. 

7 Что 

изменилось? 

Определение 

изменений в 

предъявленном 

ряду картинок, 

игрушек, 

предметов 

1  

Ряд 

 

«Что изменилось? 

Цифровая таблица», 

«Чаепитие у медвежонка», 

«Найди отличия» 

Упражнения пальчиковой 

гимнастики. 

Коррекция недостатков 

когнитивной сферы, 

коррекция зрительной 

памяти через развитие 

умения фиксировать и 

вспоминать  ощущения, 

связанные со зрительным 

образом. 

8 Найди такую 

же фигуру 

1 Одинаков

ый 

Разный 

Похожий 

Непохожи

й 

Игры на  сенсорное 

восприятие детей, умение 

выделять и соотносить 

цвета; закрепление  знания 

о геометрической фигуре – 

круг; закрепление  понятий 

«одинаковые» - по цвету, 

по форме и по размеру; на 

развитие мелкой моторики 

рук. 

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза, развитие 

произвольного внимания. 

Слуховое восприятие ( 5 часов) 

9 

Игры на 

развитие 

слухового 

восприятия 

1 Слух 

Органы 

слуха 

Музыкально-ритмические  

упражнения,  упражнения 

пальчиковой гимнастики, 

игры на развитие слухового 

восприятия. 

Корригировать недостатки 

слухового  восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умение 

концентрироваться на слу-

ховых образах. 

http://childish.fome.ru/ras-10-12.html
http://childish.fome.ru/ras-10-13.html
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10 

Составление 

композиций из 

геометрически

х фигур 

1 Композици

я 

Упражнения на мелкую 

моторику и графомоторные 

навыки: плавность, 

точность, 

скоординированность 

движений рук.  

Упражнения на развитие 

зрительно-моторной  

координации. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

произвольного внимания, 

закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

сформировать опыт само-

стоятельного преодоления 

затруднения под 

руководством педагога на 

основе рефлексивного 

метода, опыт 

самоконтроля.  

11 

Игры на 

определение 

направления 

звука в 

пространстве  

1 Колокольч

ик 

направлен

ие 

Музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения 

пальчиковой гимнастики. 

Игры на определение 

направления звука в 

пространстве (слева, 

справа, спереди, сзади), 

развитие слухо-моторной 

координации, 

формирование чувства 

ритма, определение на слух 

звучания различных 

музыкальных 

инструментов. 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умения 

концентрироваться на слу-

ховых образах 

12 Определи, что 

слышится 

1 помеха 

погремушк

а 

бубен 

ложки 

музыкаль-

ный 

инструмен

т 

Условное слово», «Важные 

мелочи», «Помехи», игры 

на дифференцировку 

звуков шумовых и 

музыкальных 

инструментов 

(погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие 

умения сравнивать, 

обобщать, делать 

элементарные выводы. 

Расширять представления о 

различной интенсивности 

неречевых и речевых 

звуках. 

13 Дидактические 

игры на 

слуховое 

восприятие  

1 Жмурки Игры на развитие 

слухового внимания, 

восприятия и памяти: 

«Нарисуйте животное», 

«Аленушка и Иванушка», 

«Хлопни на слово», 

«Телефончик», «Узнай, кто 

я?» «Жмурки с 

колокольчиком». 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умения 

концентрироваться на слу-

ховых образах. 

Восприятие запаха (6 часов ) 

http://childish.fome.ru/ras-10-24.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-26.html
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14 Обоняние 1 обоняние Игры на развитие 

осведомленности о 

различных запахах, умение 

различать простые запахи. 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях. 

15-16 Овощи и 

фрукты. 

Обоняние 

2 Дифферен

циация 

Пищевые 

запахи 

Игры на определение по 

запаху с закрытыми 

глазами лежащие в 

стаканах продукты и 

разделить на овощи и 

фрукты. 

Расширить знания 

учащихся о бережном 

отношении к органам 

обоняния, вкуса, зрения, 

осязания. Коррекция 

мыслительных процессов 

через развитие умения 

делать элементарные 

выводы. 

17-18 Сравнение 

разных запахов 

2 Сравнение 

Резкий-

слабый 

Приятный 

Приторны

й 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения. 

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы. 

19 Коробочки с 

запахами  

 

1 Пищевые – 

непищевые 

запахи 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения. 

Расширить знания 

учащихся о бережном 

отношении к органам 

обоняния, вкуса, зрения, 

осязания.  Коррекция 

мыслительных процессов 

через развитие умения 

делать элементарные 

выводы. 

Восприятие вкуса (4 часа) 

20 Вкусные 

продукты 

(находим и 

пробуем, 

сравниваем 

различные по 

вкусу 

продукты)  

1 Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение 

вкусовых ощущений, 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару).   

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы. 

21 Вкусные 

продукты 

(находим и 

пробуем, 

сравниваем 

различные по 

вкусу 

продукты)  

1 Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение 

вкусовых ощущений, 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару).   

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы. 
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22 Узнавание 

(различение) 

основных 

вкусовых 

качеств 

продуктов 

 

1 Вкусовые 

качества 

Музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения 

пальчиковой гимнастики. 

Игры на определение 

вкусовых ощущений 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару).   

Коррекция мыслительных 

процессов,  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения. 

23 Различение 

продуктов по 

консистенции 

(жидкий, 

вязкий, 

твердый, 

сыпучий) 

 

1 Жидкий 

Вязкий 

Твердый 

Сыпучий  

Игры на определение 

вкусовых ощущений, 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару).   

Коррекция мыслительных 

процессов, 

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые  

упражнения. 

Кинестетическое восприятие (9  часов ) 

24 Счет на слух 1 Устный 

счет 

звукоподра

жание 

Игры на различение и 

запоминание цепочки 

чисел, запоминание 

последовательности 

звучаний.  Игры 

пальчиковой гимнастики. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

подражанию, по словесной 

инструкции. 

25 Различение  

материалов по 

по вязкости 

(жидкий -

густой) 

1 Вязкость 

Жидкость 

густота 

Отгадывание загадок, 

игры-эксперименты «Из 

чего сделаны предметы?», 

«Что это?» 

Коррекция  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения 

26 

Рыбаки 

1 Рыбак 

рыбалка 

Задания, способствующие 

развитию саморегуляции. 

Слушают правила 

выполнения упражнений, 

делают упражнения под 

руководством учителя. 

Игры-имитации, 

сопровождаемые текстом 

песенок. 

Коррекция долговременной 

памяти через работу с 

инструкциями. Развитие 

творческого воображения, 

мелкой моторики, снятие 

эмоционального 

напряжения, развитие 

межличностного общения. 

27 

Покажи и 

угадай 

(имитация 

движений 

животных, 

оркестр) 

1 Имитация 

Оркестр 

Задания, способствующие 

развитию саморегуляции; 

задания на подражание 

движениям животных.  

Слушают правила 

выполнения упражнений, 

делают упражнения под 

руководством учителя. 

Игры-имитации, 

сопровождаемые текстом 

песенок. 

Корригировать недостатки 

моторики через развитие 

пластичности, вырази-

тельности движений 

пальцев рук. Умения 

выполнять движения в 

нужном темпе и ритме. 

Корригировать недостатки  

моторного развития через 

укрепление мышц и 

суставов кистей, развитие 

плавности и точности  
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общих движений. 

28 

Сделай по 

рисунку и 

замри 

1 Статика 

Образец 

Рисунок 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений. Вспоминают 

правила, проговаривают их 

и играют, соблюдая 

правила игры. 

Развивать тактильное 

восприятие через 

дифференциацию и 

вербализацию. 

Формировать навыки 

выполнения действий  по 

словесной инструкции 

педагога. 

29 

Выразительны

е движения 

1 Выразител

ь-ные 

движения 

Упражнения на 

выразительность 

движений. Игры-имитации. 

Игры на развитие точности 

и быстроты движений. 

Развитие мышления, 

памяти, временных 

представле-

ний.   Формирование 

прилежания, умения 

правильно вести себя на за-

нятиях. 

30 

Игры на 

восприятие 

роли в 

движении  

1  Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения. 

Коррекция недостатков 

мышления через развитие 

умения обследовать 

предметы. 

31 

Игры на 

восприятие 

роли в 

движении  

1 Роль 

Движение 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения. Описание 

предмета по алгоритму. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.   Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать  поверхности 

предмета. 

32 

Море 

волнуется 

раз… 

1 Роль 

Движение 

Задания, способствующие 

развитию саморегуляции; 

задания на подражание 

движениям животных.  

Слушают правила 

выполнения упражнений, 

делают упражнения под 

руководством учителя. 

Игры-имитации, 

сопровождаемые текстом 

песенок. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.  Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать поверхности 

предмета.  

33-34 Итоговая 

диагностика 

2 тест Выявление динамики 

психофизического развития 

учащихся 
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Календарно - тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

часо

в 

Основны

е понятия 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекционная работа 

 

 

 

 

1-2 

Первичное 

обследование 

(2 часа) 

 

Первичное 

обследование 

зрительного 

восприятия  

Первичное 

обследование 

слухового 

восприятия   

 

 

 

 

 

2 

      

 

 

 Тест  

      

 

 

 

Выявление уровня 

психофизического развития 

 

 

 

 

3 

 

Зрительное 

восприятие  

(6 часов) 

Восприятие 

предметов по 

цвету: белый.  

 Восприятие 

предметов по 

цвету: желтый 

1   

Цвет 

Основной 

цвет 

Цвет 

Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета», музыкально-

ритмические упражнения, 

игры пальчиковой 

гимнастики 

Формировать умение 

различать, называть 

основные цвета. 

Воспитывать вниматель-

ность, усидчивость. 

Развивать память, 

воображение. Развитие зри-

тельного восприятия цвета. 

Корригировать недостатки 



120 
 

 Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета», музыкально-

ритмические упражнения 

мышления через развитие 

умения сравнивать, 

обобщать, делать эле-

ментарные выводы 

4-5 
 Восприятие 

предметов по 

цвету: 

красный, 

желтый, 

белый.  

2  Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета», музыкально-

ритмические упражнения 

Воспитывать 

внимательность, 

усидчивость. Развивать 

память, воображение. 

Развитие зрительного 

восприятия цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Теплые цвета  

Холодные 

цвета  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Теплый 

цвет 

Холодный 

цвет 

 

Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета», музыкально-

ритмические упражнения 

Игры на определение и 

различение цветов и их  

оттенков "Что бывает 

такого цвета", «палитра 

художника»,  «растяжка 

цвета» 

Формировать умение 

различать, называть 

основные цвета и оттенки 

цветов. Воспитывать 

внимательность, 

усидчивость. Развивать 

память, воображение. 

Развитие зрительного 

восприятия цвета 

Формировать умение 

различать, называть 

основные цвета и оттенки 

цветов. Воспитывать 

внимательность, 

усидчивость. Развивать 

память, воображение. 

Развитие зрительного 

восприятия цвета 

7 

Теплые и 

холодные 

цвета - 

сравнение  

1 Холодный 

цвет 

Теплый 

цвет 

Цветовая 

линейка 

Игры на определение, 

различение  и сравнение 

цветов и их  оттенков, игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие 

умения сравнивать, 

обобщать, делать 

элементарные выводы 

 

 

 

8 

 Слуховое 

восприятие  

( 4 часа ) 

 

Шумящие 

коробочки. 

Слуховое 

восприятие  

1 Шумящие 

коробочки 

Пустой 

Полный 

Музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения 

пальчиковой гимнастики, 

игры на развитие слухового 

восприятия. «Шумящие 

коробочки» 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умения 

концентрироваться на слу-

ховых образах 
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9-10 Определи, что 

слышится 

2 Помеха 

погремуш

ка 

бубен 

ложки 

музыкаль

ный 

инструме

нт 

Условное слово», «Важные 

мелочи», «Помехи», игры 

на дифференцировку 

звуков шумовых и 

музыкальных 

инструментов 

(погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки) 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие 

умения сравнивать, 

обобщать, делать 

элементарные выводы. 

Расширять представления о 

различной интенсивности 

неречевых и речевых 

звуков 

11 Дидактические 

игры на 

слуховое 

восприятие 

(звуки 

природы) 

1 Жмурки Игры на развитие 

слухового восприятия и 

памяти: «Нарисуйте 

животное», «Аленушка и 

Иванушка», «Хлопни на 

слово», «Телефончик», 

«Узнай, кто я?» «Жмурки с 

колокольчиком» 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умения 

концентрироваться на слу-

ховых образах 

12 Слушай и 

выполняй 

1 Звуковой 

сигнал 

цепочка 

звукоподр

ажаний 

игры на развитие слухового 

восприятия и внимания  

 «Похлопаем – потопаем», 

«Раз, два, три - замри», 

различение и запоминание 

цепочки звукоподражаний. 

Выполнение действий в 

соответствии со звуковыми 

сигналами 

Формировать и расширять  

основы слуховой 

дифференциации, 

регулятивной функции 

речи 

 

 

 

13 

 

 

Кинестетичес

кое 

восприятие (9  

часов) 

 

Части тела 

(руки) 

1 Части 

тела 

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки в 

собственном теле, 

дифференциация 

правой/левой руки; пра-

вой/левой ноги; 

правой/левой части тела.       

«Молчанка», музыкально-

ритмические упражнения 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о своем теле 

14 

 Части тела 

(ноги) 

1 Части 

тела 

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки в 

собственном теле, 

дифференциация 

правой/левой руки; пра-

вой/левой ноги; 

правой/левой части тела.       

«Молчанка» 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о своем теле 

15 Я и 

пространство 

вокруг меня.  

1 Части 

тела 

Игры и упражнения на 

развитие ориентировки в 

пространстве и 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

http://childish.fome.ru/ras-10-24.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-26.html
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собственном теле, 

дифференциация 

правой/левой руки; пра-

вой/левой ноги; 

правой/левой части тела.       

«Молчанка», музыкально-

ритмические упражнения 

направленной на 

формирование точных 

представлений о своем теле 

16 

Составление 

композиций из 

геометрически

х фигур. Игра 

«Липучки» 

1 Композиц

ия  

Упражнения на мелкую 

моторику и графомоторные 

навыки: плавность, 

точность, 

скоординированность 

движений рук.  

Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации 

 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

произвольного внимания, 

закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

сформировать опыт само-

стоятельного преодоления 

затруднения под 

руководством педагога на 

основе рефлексивного 

метода, опыт самоконтроля  

17 Восприятие 

предметов по 

структуре 

поверхности: 

гладкий – 

шероховатый 

через 

тактильное 

взаимодействи

е с 

материалами –

атласной 

лентой 

1 атласная 

капронова

я 

полотняна

я  

ленточки 

фольга 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения 

Коррекция недостатков 

мышления через развитие 

умения обследовать 

предметы 

18 Восприятие 

предметов по 

плотности 

материалов: 

мягкий – 

твердый, через 

тактильное 

взаимодействи

е с предметами 

– мягкой 

игрушкой 

1 Мягкий 

Твердый 

Взаимоде

йствие 

Пластмасс

а 

Поролон 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Описание 

предмета по алгоритму, 

игры пальчиковой 

гимнастики, музыкально-

ритмические упражнения 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.   Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать  поверхности 

предмета 

19 Восприятие 

предметов по 

плотности 

материалов: 

мягкий – 

твердый, через 

1 Сравнени

е 

Пластмасс

а 

Шар 

Куб 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.  Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 
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тактильное 

взаимодействи

е с предметами 

–

пластмассовым 

шариком 

Поролон упражнения, описание 

предмета по алгоритму 

обследовать  поверхности 

предмета  

20 Восприятие 

предметов по 

плотности 

материалов: 

мягкий – 

твердый, через 

тактильное 

взаимодействи

е с предметами 

– резиновым 

мячиком  

1 Резина 

Дерево 

Описание 

Состав  

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная, Описание 

предмета по алгоритму, 

игры пальчиковой 

гимнастики, музыкально-

ритмические упражнения 

Коррекция недостатков 

сенсорного восприятия 

через закрепление 

сенсорных эталонов. 

Коррекция  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения 

21 Восприятие 

предметов по 

плотности 

материалов: 

мягкий – 

твердый, через 

тактильное 

взаимодействи

е с предметами 

–деревянным 

кубиком  

1 Резина 

Дерево 

Описание 

Состав 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения, Описание 

предмета по алгоритму 

Коррекция недостатков 

сенсорного восприятия 

через закрепление 

сенсорных эталонов 

Коррекция  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения 

22 Восприятие 

запаха (6 

часов) 

Знакомство с 

характерными 

запахами 

отдельных 

реальных 

предметов и 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

обозначение 

словом 

 

1 Живая – 

неживая 

природа 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения 

 Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы, 

развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях 

23 Обоняние 1 Обоняние Игры на развитие 

осведомленности о 

различных запахах, умение 

различать простые запахи 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 
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представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях 

24 Сравнение 

разных запахов 

1 Сравнени

е 

Резкий-

слабый 

Приятный 

Приторны

й 

 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения 

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы 

25 Овощи и 

фрукты.  

1 Дифферен

циация 

Пищевые 

запахи 

Игры на определение по 

запаху с закрытыми 

глазами, разделить овощи и 

фрукты 

Расширить знания 

учащихся о бережном 

отношении к органам 

обоняния, вкуса, зрения, 

осязания  Коррекция 

мыслительных процессов 

через развитие умения 

делать элементарные 

выводы 

26 Коробочки с 

запахами  

 

1 Пищевые 

– 

непищевы

е запахи 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения 

Расширить знания 

учащихся о бережном 

отношении к органам 

обоняния, вкуса, зрения, 

осязания.  Коррекция 

мыслительных процессов 

через развитие умения 

делать элементарные 

выводы 

27 Ароматная 

радость 

1 Шлейф 

аромат 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения 

Формирование навыков 

восприятия особых свойств 

предметов 

28 Восприятие 

вкуса ( 4часа ) 

 

Знакомство с 

понятием 

«вкус» 

1 Вкус Игры на определение 

вкусовых ощущений. 

«Назови вкус продуктов» 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях 

29 Различение 

продуктов по 

вкусовым 

качествам 

(горький, 

сладкий) 

 

1 Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение 

вкусовых ощущений 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару) 

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

30 Различение 

продуктов по 

вкусовым 

качествам 

(кислый, 

соленый) 

 

1 Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение 

вкусовых ощущений 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару)  

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях 

31-

32 

Различение 

продуктов по 

консистенции 

(жидкий, 

вязкий; 

твердый, 

сыпучий) 

 

2 Жидкий 

Вязкий 

Твердость 

Сыпучест

ь 

Крупа 

Игры на определение 

вкусовых ощущений 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару), 

музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения 

пальчиковой гимнастики. 

Игры на измерение объема 

сыпучих тел. «Сварим 

кукле кашу» 

Коррекция мыслительных 

процессов, 

кинестетического   и  

кинетического ощущения 

через игровые упражнения 

33-

34 
Итоговая 

диагностика 

(2 час) 

 

Итоговая 

диагностика 

обучающихся    

 

2 Диагности

ка 

Выявление динамики в 

психофизическом развитии 

 

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Основные  

понятия 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекционная работа 

Первичное обследование (1 час) 

1-2 Первичное 

обследование 

2 Тест  Выявление уровня 

психофизического разви-

тия. 
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Зрительное восприятие ( 6 часов) 

3 Различение и 

обозначение 

основных 

цветов 

(«Раскрась 

фигуры», 

«Нарисуй 

сам») 

1  

Шторм 

Море 

Групповая, фронтальная. 

Игры пальчиковой 

гимнастики, музыкально-

ритмические упражнения. 

Коррекция недостатков 

мышления через развитие 

умения обследовать 

предметы Коррекция  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения. 

4 

Подарки для 

Кати 

(разворачивани

е мелких 

игрушек, 

завернутых в 

бумагу, фольгу,  

ткань) 

1  Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики. 

Описание предмета по 

алгоритму, музыкально-

ритмические упражнения. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.  Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать  поверхности 

предмета, различать их по 

внешним признакам при 

выполнении предметных 

действий, находить 

предметы с заданным 

признаком среди 

нескольких, выстраивать 

сериационный ряд (по за-

данному признаку). 

5 

Форма, цвет, 

назначение 

предметов 

 

1 Сравнение 

Соотнесе-

ние 

Форма 

поверхнос

ть 

Игры на развитие 

активного внимания, 

умения быстро 

сосредотачиваться; умение 

быстро и точно 

реагировать на звуковые 

сигналы; развивать волевое 

внимание, а также 

внимание, связанное с 

координацией слухового и 

двигательного 

анализаторов. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.   Учить обращать 

внимание на цвет 

предмета, устанавливать 

тождество и различие цвета 

однородных предметов; 

учить понимать 

слова «такой», «не 

такой», «разные», 

названия цветов; 

продолжать формирование 

простейших приемов 

установления тождества и 

различия цвета 

однородных предметов. 

6 
Определение 

веса предметов 

 

1 Большой 

маленький 

Игры на определение веса 

предметов. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

Коррекция недостатков 

сенсорного восприятия 

через закрепление 

сенсорных эталонов. 
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упражнения. 

7 Что 

изменилось? 

Определение 

изменений в 

предъявленном 

ряду картинок, 

игрушек, 

предметов 

1  

Ряд 

 

«Что изменилось? 

Цифровая таблица», 

«Чаепитие у медвежонка», 

«Найди отличия» 

Упражнения пальчиковой 

гимнастики. 

Коррекция недостатков 

когнитивной сферы, 

коррекция зрительной 

памяти через развитие 

умения фиксировать и 

вспоминать  ощущения, 

связанные со зрительным 

образом. 

8 Найди такую 

же фигуру 

1 Одинаков

ый 

Разный 

Похожий 

Непохожи

й 

Игры на  сенсорное 

восприятие детей, умение 

выделять и соотносить 

цвета; закрепление  знания 

о геометрической фигуре – 

круг; закрепление  понятий 

«одинаковые» - по цвету, 

по форме и по размеру; на 

развитие мелкой моторики 

рук. 

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза, развитие 

произвольного внимания. 

Слуховое восприятие ( 5 часов) 

9 

Игры на 

развитие 

слухового 

восприятия 

1 Слух 

Органы 

слуха 

Музыкально-ритмические  

упражнения,  упражнения 

пальчиковой гимнастики, 

игры на развитие слухового 

восприятия. 

Корригировать недостатки 

слухового  восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умение 

концентрироваться на слу-

ховых образах. 

10 

Составление 

композиций из 

геометрически

х фигур 

1 Композици

я 

Упражнения на мелкую 

моторику и графомоторные 

навыки: плавность, 

точность, 

скоординированность 

движений рук.  

Упражнения на развитие 

зрительно-моторной  

координации. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

произвольного внимания, 

закреплять знания о 

геометрических фигурах; 

сформировать опыт само-

стоятельного преодоления 

затруднения под 

руководством педагога на 

основе рефлексивного 

метода, опыт 

самоконтроля.  

11 
Игры на 

определение 

направления 

звука в 

пространстве  

1 Колокольч

ик 

направлен

ие 

Музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения 

пальчиковой гимнастики. 

Игры на определение 

направления звука в 

пространстве (слева, 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умения 

концентрироваться на слу-

http://childish.fome.ru/ras-10-12.html
http://childish.fome.ru/ras-10-13.html
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справа, спереди, сзади), 

развитие слухо-моторной 

координации, 

формирование чувства 

ритма, определение на слух 

звучания различных 

музыкальных 

инструментов. 

ховых образах 

12 Определи, что 

слышится 

1 помеха 

погремушк

а 

бубен 

ложки 

музыкаль-

ный 

инструмен

т 

Условное слово», «Важные 

мелочи», «Помехи», игры 

на дифференцировку 

звуков шумовых и 

музыкальных 

инструментов 

(погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие 

умения сравнивать, 

обобщать, делать 

элементарные выводы. 

Расширять представления о 

различной интенсивности 

неречевых и речевых 

звуках. 

13 Дидактические 

игры на 

слуховое 

восприятие  

1 Жмурки Игры на развитие 

слухового внимания, 

восприятия и памяти: 

«Нарисуйте животное», 

«Аленушка и Иванушка», 

«Хлопни на слово», 

«Телефончик», «Узнай, кто 

я?» «Жмурки с 

колокольчиком». 

Корригировать недостатки 

слухового восприятия 

через активизацию 

произвольного слухового 

внимания, умения 

концентрироваться на слу-

ховых образах. 

Восприятие запаха (6 часов ) 

14 Обоняние 1 обоняние Игры на развитие 

осведомленности о 

различных запахах, умение 

различать простые запахи. 

Развитие сенсорной сферы 

и познавательной 

деятельности учащихся, 

направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и 

явлениях. 

15-16 Овощи и 

фрукты. 

Обоняние 

2 Дифферен

циация 

Пищевые 

запахи 

Игры на определение по 

запаху с закрытыми 

глазами лежащие в 

стаканах продукты и 

разделить на овощи и 

фрукты. 

Расширить знания 

учащихся о бережном 

отношении к органам 

обоняния, вкуса, зрения, 

осязания. Коррекция 

мыслительных процессов 

через развитие умения 

делать элементарные 

выводы. 

17-18 Сравнение 

разных запахов 

2 Сравнение 

Резкий-

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

http://childish.fome.ru/ras-10-24.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-25.html
http://childish.fome.ru/ras-10-26.html
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слабый 

Приятный 

Приторны

й 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения. 

умения делать 

элементарные выводы. 

19 Коробочки с 

запахами  

 

1 Пищевые – 

непищевые 

запахи 

Игры на развитие обоняния 

(душистые мешочки, 

ароматная радость), игры 

пальчиковой гимнастики, 

танцевальные упражнения. 

Расширить знания 

учащихся о бережном 

отношении к органам 

обоняния, вкуса, зрения, 

осязания.  Коррекция 

мыслительных процессов 

через развитие умения 

делать элементарные 

выводы. 

Восприятие вкуса (4 часа) 

20 Вкусные 

продукты 

(находим и 

пробуем, 

сравниваем 

различные по 

вкусу 

продукты)  

1 Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение 

вкусовых ощущений, 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару).   

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы. 

21 Вкусные 

продукты 

(находим и 

пробуем, 

сравниваем 

различные по 

вкусу 

продукты)  

1 Сладость 

Горечь 

Кислота 

Сырой 

Вареный 

Игры на определение 

вкусовых ощущений, 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару).   

Коррекция мыслительных 

процессов через развитие 

умения делать 

элементарные выводы. 

22 Узнавание 

(различение) 

основных 

вкусовых 

качеств 

продуктов 

 

1 Вкусовые 

качества 

Музыкально-ритмические 

упражнения, упражнения 

пальчиковой гимнастики. 

Игры на определение 

вкусовых ощущений 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару).   

Коррекция мыслительных 

процессов,  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения. 

23 Различение 

продуктов по 

консистенции 

(жидкий, 

вязкий, 

твердый, 

сыпучий) 

 

1 Жидкий 

Вязкий 

Твердый 

Сыпучий  

Игры на определение 

вкусовых ощущений, 

(попробуй, отгадай, узнай и 

сравни, найди пару).   

Коррекция мыслительных 

процессов, 

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые  

упражнения. 

Кинестетическое восприятие (9  часов ) 

24 Счет на слух 1 Устный 

счет 

Игры на различение и 

запоминание цепочки 

Формировать навыки 

выполнения действий по 
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звукоподра

жание 

чисел, запоминание 

последовательности 

звучаний.  Игры 

пальчиковой гимнастики. 

подражанию, по словесной 

инструкции. 

25 Различение  

материалов по 

по вязкости 

(жидкий -

густой) 

1 Вязкость 

Жидкость 

густота 

Отгадывание загадок, 

игры-эксперименты «Из 

чего сделаны предметы?», 

«Что это?» 

Коррекция  

кинестетического и 

кинетического ощущения 

через игровые упражнения 

26 

Рыбаки 

1 Рыбак 

рыбалка 

Задания, способствующие 

развитию саморегуляции. 

Слушают правила 

выполнения упражнений, 

делают упражнения под 

руководством учителя. 

Игры-имитации, 

сопровождаемые текстом 

песенок. 

Коррекция долговременной 

памяти через работу с 

инструкциями. Развитие 

творческого воображения, 

мелкой моторики, снятие 

эмоционального 

напряжения, развитие 

межличностного общения. 

27 

Покажи и 

угадай 

(имитация 

движений 

животных, 

оркестр) 

1 Имитация 

Оркестр 

Задания, способствующие 

развитию саморегуляции; 

задания на подражание 

движениям животных.  

Слушают правила 

выполнения упражнений, 

делают упражнения под 

руководством учителя. 

Игры-имитации, 

сопровождаемые текстом 

песенок. 

Корригировать недостатки 

моторики через развитие 

пластичности, вырази-

тельности движений 

пальцев рук. Умения 

выполнять движения в 

нужном темпе и ритме. 

Корригировать недостатки  

моторного развития через 

укрепление мышц и 

суставов кистей, развитие 

плавности и точности  

общих движений. 

28 

Сделай по 

рисунку и 

замри 

1 Статика 

Образец 

Рисунок 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений. Вспоминают 

правила, проговаривают их 

и играют, соблюдая 

правила игры. 

Развивать тактильное 

восприятие через 

дифференциацию и 

вербализацию. 

Формировать навыки 

выполнения действий  по 

словесной инструкции 

педагога. 

29 

Выразительны

е движения 

1 Выразител

ь-ные 

движения 

Упражнения на 

выразительность 

движений. Игры-имитации. 

Игры на развитие точности 

и быстроты движений. 

Развитие мышления, 

памяти, временных 

представле-

ний.   Формирование 

прилежания, умения 

правильно вести себя на за-

нятиях. 

30 Игры на 1  Игры на восприятие Коррекция недостатков 
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восприятие 

роли в 

движении  

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения. 

мышления через развитие 

умения обследовать 

предметы. 

31 

Игры на 

восприятие 

роли в 

движении  

1 Роль 

Движение 

Игры на восприятие 

предметов по структуре 

поверхности. Групповая, 

фронтальная. Игры 

пальчиковой гимнастики, 

музыкально-ритмические 

упражнения. Описание 

предмета по алгоритму. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.   Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать  поверхности 

предмета. 

32 

Море 

волнуется 

раз… 

1 Роль 

Движение 

Задания, способствующие 

развитию саморегуляции; 

задания на подражание 

движениям животных.  

Слушают правила 

выполнения упражнений, 

делают упражнения под 

руководством учителя. 

Игры-имитации, 

сопровождаемые текстом 

песенок. 

Формировать навыки 

выполнения действий по 

словесной инструкции 

педагога.  Корригировать 

недостатки восприятия 

через развитие умения 

обследовать поверхности 

предмета.  

33-34 Итоговая 

диагностика 

2 тест Выявление динамики 

психофизического развития 

учащихся 
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Программа коррекционного курса  « Предметно практические действия»,  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

            

           Рабочая программа по предмету «Предметно-практические действия» предметная 

область «Коррекционные курсы» адресована педагогам, 

 Рабочая программа по предмету «Предметно-практические действия» разработана и 

составлена на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказа Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях СанПиН 2.42.2821-10, утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 года, №85, 

изменений №2, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.122013 год №72, изменений №3, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 год №81. 

3. Устава школы  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с тяжелой и глубокой отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант № 2) МБОУ Суворовская СОШ 

5. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и 
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т.д.) в процессе обучения корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 

    Цель обучения: формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

    Предметные действия – основа дальнейшего обучения продуктивной деятельности при 

самообслуживании, на занятиях изобразительной деятельностью, домоводством и трудом. 

    Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

    В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

    Программа составлена с учетом психофизических особенностей и характеристик детей с 

ТМНР, обучающихся по II варианту учебного плана. 

Общая характеристика учебного коррекционного курса 

        Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный 

предмет в классах обучения детей с ТМНР. Содержание обучения на уроках предметно-

практической деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием различных 

дефектов, присущих детям с ТМНР.    

        Тяжёлые нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-
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практической деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушений. На эти виды работы отводятся целиком отдельные уроки; они 

включаются в урок как определённый этап среди других видов деятельности. Для коррекции 

нарушений внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие 

этих детей осуществляется по разработанной системе в предметно-манипулятивной 

деятельности и дидактических играх. Все занятия необходимо сопровождать живой 

эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. 

Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого 

ребенка.       

          Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется не 

путём изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности. 

Каждая коррекционная задача по возможности включается в различные виды детской 

деятельности. Таким образом, обеспечивается максимально возможная динамичность, 

гибкость, взаимосвязь получаемых детьми знаний, умений, навыков, создание 

межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и 

отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других уроках. 

         Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо строить 

так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, 

закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Цели и задачи обучения: 

 Создание условий для обучения навыкам действий с предметами. 

 Формировать навык предметно-практических действий. 

 Содействовать социальной адаптации. 

 Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

 Корректировать фонематический слух. 

 Корректировать речь и мышление. 

 Корректировать мелкую моторику. 

 Корректировать пространственную ориентировку. 

 Обогащать словарный запас. 

Учебный план. 

класс часы в неделю часы в год 

5 класс 1 час 34 часа 
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6 класс 1 час 34 часов 

7 класс 1 час 34 часов 

8 класс 1 час 34 часов 

9 класс 1 час 34 часов 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 
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- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 

в собственной комнате;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведения искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

  

  Предметные результаты: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках, рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

 -умеет сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать  

материал; 

 - умеет толкать, тянуть предмет в разные направления, вращать;  

 - умеет нажимать, сжимать предмет; 

 - умеет вынимать, складывать предметы в ёмкость; 

 - умеет нанизывать предметы на стержень, нить; 
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Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

-выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом «сопряженно»; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 
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2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

Содержание учебного коррекционного курса. 

5 класс 

(1 ч в неделю)   

Действия с материалами.  

 Работа с бумагой. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге. (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат). Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для 

работы с бумагой. 

 Закрепление умений и навыков работы с бумагой (сгибать лист бумаги пополам, совмещая 

углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист бумаги с 

угла на угол по диагонали; разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее 

ладонью и пальцами; разрывать бумагу по сгибу).  

Сминание материала (бумажные полотенца, газета) одной рукой (правой, левой). Разрывание 

материала (бумага) двумя руками, направляя одну руку к себе, другую от себя. 

   Изготовление изделий: «книжка-малышка» из 3-4 листов бумаги с обложкой; аппликации 

из обрывной бумаги (бумажная мозаика). 

   Закрепление навыков работы клеящим карандашом, его свойства. Закрепление умений 

пользоваться им, соблюдая последовательность и аккуратность в работе. 

   Складывание и наклеивание фигур, состоящих из трех частей. Выполнение изделий из 

бумаги с применением клеящего карандаша. 

    Вырезание ножницами из бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Приёмы вырезания ножницами («разрез по короткой прямой линии», «разрез по 

короткой наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной 

линии»). Составление и наклеивание простых аппликаций. 

           Лепка.  Работа с глиной, тестом, пластилином. 
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    Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Закрепление навыков работы с пластилином: раскатывание прямыми и круговыми 

движениями между ладонями, сплющивание между ладонями. Закрепление умений 

отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики, сгибать столбики с соединением 

концов, сплетением, защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка). 

вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его, 

образуя формы: огурец, батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к 

другой. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным – предмет 

создаётся из отдельных частей; пластическим – лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина.  

Лепка из пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. Выполнение изделий из одного куска глины, из 

двух-трёх частей.  

Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и форме: 

лепить по заданию предметы, большие и маленькие, толстые и тонкие (морковки), длинные и 

короткие (столбики); лепить по заданию изделия, их детали из пластилина определенного 

цвета. 

     Работа с нитками и тканью. 

Закрепление навыков работы с нитками: сортировка и наматывание ниток на катушку, 

клубок, картон, плетение косичек из толстых цветных шнуров или мотков ниток, 

завязывание узелков на концах, завязывание бантом, шнуровка. 

Действия с предметами.  

 Повторение и закрепление всех умений, приобретенных в 4 классе. 

Выполнение подражательных движений   за учителем по инструкции «Делай вместе». 

Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук. 

Закрепление умений выполнять по показу и самостоятельно по заданию следующих 

действий: открывание и закрывание коробок, флаконов, с завинчивающимися крышками; 

нанизывание более мелких предметов с отверстиями. 

Захват, удержание, отпускание предмета при помощи ложки (шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки и др), вынимание предметов при помощи ложки, перекладывание 

предметов из одной ёмкости в другую при помощи ложки.  
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Встряхивание предмета, издающего звук, нахождение одинаково звучащих предметов 

из 3-4 образцов.  

Закрепление навыка вращения предмета. Дид. игра «Подбери нужную крышечку», 

«Мышки в домике». Вращение деталей конструктора (навинчивание гайки на болт). 

Сжимание предмета одной рукой, пальцами. Дид. игры с прищепками «Сними жучка с 

одежды», «Найди жучка», «Сушим одежду». Конструирование из прищепок «Дорожка» и др. 

Вставление предметов в отверстия. Работа с мозаикой.  

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Цвет.  Выбор по образцу и группировка предметов, окрашенных не только в основные, 

но и в промежуточные цвета. Выбор предметов одного цвета по образцу и инструкции «Дай 

такой», раскладывание предметов двух сходных цветов, выбор по образцу и раскладывание 

8-10 предметов различных цветов (шесть основных и промежуточные цвета и оттенки; 

оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой) – без названия цветов, 

сопоставление предметов по цвету, близкое поднесение их друг к другу. 

Форма. Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Знать названия и самостоятельно называть формы: кубик, 

шарик, треугольник, прямоугольник. Группировка предметов разной величины, цвета и 

формы согласно заданию и образцу («Разложи, какие куда подходят»). 

Величина.  Определение неконтрастной разницы по величине между предметами 

путем наложения и приложения предметов: большой и маленький, побольше, поменьше, 

самый большой, толстый – тонкий, длинный – короткий, широкий – узкий (на бытовых 

предметах, картинках, специальном дидактическом материале). 

Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. Различать величину 

предмета независимо от их формы.  

Дидактические игры. Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на 

различение и использование цвета, формы, величины предметов. 

Элементарное конструирование: складывание фигур из счетных палочек по показу, 

образцу и по словесной инструкции, буквы, складывание разрезных картинок из четырёх-

пяти частей частей, не только разрезанных по вертикали и горизонтали, но и по скошенной 

линии, делящей картину на треугольники. 

Работа с «Нумиконом». 

- нанизывание предметов на нить; 

- подбор и выкладывание из плоскостных форм разного цвета и величины (не больше 

5-6) различных комбинаций при зрительном диктанте, учитывая форму, цвет и величину 

фигур: 
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а) без экрана, т. е. по непосредственному показу, в сопряженных действиях с 

учителем; 

б) с экраном, т.е. по образцу, подготовленному учителем за экраном: ученик должен 

самостоятельно проанализировать готовый образец конструкции, отобрать необходимые 

детали и выполнить аппликацию. 

        Работа с природными материалами. 

 Экскурсия в парк с целью сбора природных материалов. Сбор, сортировка по форме, 

размеру природных материалов с помощью учителя. Участие в первичной обработке 

природных материалов. Различение, выбор и называние природных материалов: сухие 

веточки, хвоя, крылатки, семена. Размещение природных материалов на 

хранение.  Предметная аппликация. Комбинированные работы   из природных материалов и 

пластилина.  

 Подвижные игры с предметами. «Кто скорее перенесёт предметы», «Кто раньше 

дойдёт до середины», игры с мячом. 

 

6 класс 

( 1 ч в неделю)   

 

Действия с материалами.  

Работа с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге. (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат). Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для 

работы с бумагой. 

  Закрепление умений и навыков работы с бумагой (сгибать лист бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист 

бумаги с угла на угол по диагонали; разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать 

ее ладонью и пальцами; разрывать бумагу по сгибу).  

Закрепление навыков работы клеящим карандашом, его свойства. Закрепление 

умений пользоваться им, соблюдая последовательность и аккуратность в работе. 

Сминание материала (цветная бумага) одной рукой (правой, левой). Разрывание 

материала (бумага) пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую от себя. 

Формирование шариков из бумаги. Аппликации из готовых шариков.  

  Изготовление изделий: «книжка-малышка» из 3-4 листов бумаги с обложкой, 

оформление листов книжки. 
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    Вырезание ножницами из бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Приёмы вырезания ножницами («разрез по короткой прямой линии», «разрез по 

короткой наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной 

линии», разрез по незначительно изогнутой линии). Составление и наклеивание простых 

аппликаций. 

           Лепка.  Работа с глиной, тестом, пластилином. 

    Закрепление навыков работы с пластилином: разрывание материала, размазывание 

материала, разминание материала, раскатывание прямыми и круговыми движениями между 

ладонями, сплющивание между ладонями. Закрепление умений отщипывать пальцами 

кусочки и скатывать мелкие шарики, сгибать столбики с соединением концов, сплетением, 

защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка). вытягивать столбик 

из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его, образуя формы: огурец, 

батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к другой. 

Лепка из глины, теста или пластилина разными способами: конструктивным – 

предмет создаётся из отдельных частей; пластическим – лепка из целого куска, когда все 

части вытягиваются из одного куска глины, пластилина.  

Лепка из пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. Выполнение изделий из одного куска глины, из 

трёх-четырёх частей.  

Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и форме: 

лепить по заданию предметы, большие и маленькие, толстые и тонкие (морковки), длинные и 

короткие (столбики); лепить по заданию изделия, их детали из пластилина определенного 

цвета. 

     Работа с сыпучими материалами (крупа, мелкие предметы). 

 Пересыпание крупы из одной ёмкости в другую при помощи ложки. Пересыпание 

крупы на поднос, рисование узоров из крупы по показу педагога, по образцу.  

 Перекладывание мелких предметов из одной ёмкости в другую щипцами. 

     Работа с водой.  

 Переливание воды из одной ёмкости в другую половником. Взбивание мыльной пены 

венчиком. 

     Работа с нитками и тканью. 

Закрепление навыков работы с нитками: сортировка и наматывание ниток на катушку, 

клубок, картон, плетение косичек из толстых цветных шнуров или мотков ниток, 

завязывание узелков на концах, завязывание бантом, шнуровка. 

 Связывание ниток в пучок («Ягоды»). 
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Действия с предметами.  

Выполнение подражательных движений   за учителем по инструкции «Делай вместе». 

Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук. 

Захват, удержание, отпускание предмета при помощи щипцов (шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки и др), вынимание предметов при помощи щипцов, перекладывание 

предметов из одной ёмкости в другую при помощи щипцов.  

Встряхивание предмета, издающего звук, нахождение одинаково звучащих предметов 

из 5-6 образцов.  

Закрепление навыка вращения предмета. Дид. игра «Найди цвет и сосчитай», «Мышки 

в домике», «Графический диктант»..  

Сжимание предмета одной рукой, пальцами. Дид. игры с прищепками «Бусы из 

прищепок», «Кто что ест» и др. Конструирование из прищепок «Кольцо» и др. 

Вставление предметов в отверстия. Работа с мозаикой. Составление узоров из мозаики. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Работа с деревянным конструктором. Построение объектов по образцу. 

Выполнение построек из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из разноцветных; 

строить из разноцветных деталей по имеющемуся образцу.  

Оконченные постройки обыгрываются с помощью дополнительно розданных детям 

мелких игрушек. 

Работа с металлическим конструктором (по образцу): 

- закрепление навыка закручивания гайки на винт; 

- закрепление навыка соединения деталей. 

- построение геометрических фигур (квадрат, треугольник); 

- построение предметов. 

  

Дидактические игры. Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на 

различение и использование цвета, формы, величины предметов. Игры на формирование 

временных представлений, количественных представлений. 

Элементарное конструирование: складывание фигур из счетных палочек по показу, 

образцу и по словесной инструкции, буквы, складывание разрезных картинок из пяти-шести 

частей, не только разрезанных по вертикали и горизонтали, но и по скошенной линии, 

делящей картину на треугольники, паззлы. 

        Работа с «Нумиконом». 
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        Работа с природными материалами. 

 Экскурсия в парк с целью сбора природных материалов. Сбор, сортировка по форме, 

размеру природных материалов с помощью учителя. Участие в первичной обработке 

природных материалов. Различение, выбор и называние природных материалов: сухие 

веточки, хвоя, крылатки, семена. Размещение природных материалов на 

хранение.  Предметная аппликация. Комбинированные работы   из природных материалов и 

пластилина.  

 Подвижные игры с предметами. Игры с мячом «Мяч не теряй», «Догони мяч» и др.; 

игры с обручем «Прокати-догони»; игры с флажками «Найди флажок» и др. 

 

7 класс 

(1  ч в неделю)   

Действия с материалами.  

Работа с бумагой. 

  Закрепление умений и навыков работы с бумагой (сгибать лист бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист 

бумаги с угла на угол по диагонали; разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать 

ее ладонью и пальцами; разрывать бумагу по сгибу).  

Закрепление навыков работы кисточкой и клеем, свойства клея. Закрепление умений 

пользоваться им, соблюдая последовательность и аккуратность в работе. 

Сминание материала (папиросная бумага, калька) правой (левой) рукой. Сминание пальцами. 

Скатывание бумаги в ладонях. Составление плоскостной аппликации по образцу.  

 Разрывание материала (ваты) пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 

другую от себя. Плоскостные аппликации по образцу.   

  Вырезание ножницами из бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Приёмы вырезания ножницами («разрез по короткой прямой линии», «разрез по 

короткой наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной 

линии», разрез по незначительно изогнутой линии, округление углов прямоугольных форм). 

Составление и наклеивание простых аппликаций. 

           Лепка.  Работа с солёным тестом. 

    Закрепление навыков работы с солёным тестом: разрывание материала, 

размазывание материала, разминание материала, раскатывание прямыми и круговыми 

движениями между ладонями, сплющивание между ладонями. Закрепление умений 

отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики, сгибать столбики с соединением 

концов, сплетением, защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка). 
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вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его, 

образуя формы. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к другой. Изготовление 

плоскостных аппликаций из солёного теста. 

Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и форме: 

лепить по заданию предметы, большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие 

(столбики); лепить по заданию изделия, их детали из солёного теста определенного цвета. 

     Работа с сыпучими материалами (крупа, мелкие предметы). 

 Пересыпание крупы из одной ёмкости в другую при помощи ложки. Просеивание 

крупы через сито на поднос, рисование узоров из крупы по образцу.  

 Вылавливание мелких игрушек из крупы при помощи щипцов, перекладывание 

мелких предметов из одной ёмкости в другую  щипцами. 

     Работа с водой.  

 Переливание воды из одной ёмкости в другую резиновой грушей. Взбивание мыльной 

пены венчиком.  

     Работа с нитками и тканью. 

 Размотка трикотажного срыва, сортировка и наматывание ниток на картон, плетение 

косичек из шпагата, завязывание узелков на концах, завязывание бантом, шнуровка. 

 Связывание ниток в пучок («Фигурки человечков»). 

 

Действия с предметами.  

Выполнение подражательных движений   за учителем по инструкции «Делай вместе». 

Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук. 

Использование несложных предметов как орудий. Самостоятельный выбор между 

сачком, ложкой, вилкой для доставания предмета из сосуда. 

Встряхивание предмета, издающего звук, нахождение парных одинаково звучащих 

предметов из образцов.  

Закрепление навыка вращения предмета. Дид. игра «Найди цвет и сосчитай», 

«Графический диктант». Составление узоров из крышечек по показу.  

Сжимание предмета одной рукой, пальцами (губка). Дид. игры «Найди пару», 

«Построй башенки» (по показу, по образцу) и др. Рисование губкой. Стирание с доски. 

Вытирание столов. 

Вставление предметов в отверстия. Работа с мозаикой. Составление узоров из мозаики. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Работа с металлическим конструктором (по образцу): 
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- закрепление навыка закручивания гайки на винт; 

- закрепление навыка соединения деталей. 

- построение геометрических фигур (прямоугольник, ромб); 

- построение предметов. 

  

Дидактические игры. Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на 

различение и использование цвета, формы, величины предметов. Игры на формирование 

временных представлений, количественных представлений, пространственных 

представлений. 

 Элементарное конструирование: складывание фигур из счетных палочек по 

словесной инструкции, паззлы. 

        Работа с «Нумиконом». 

        Работа с природными материалами. 

 Экскурсия в парк с целью сбора природных материалов. Сбор, сортировка по форме, 

размеру природных материалов с помощью учителя. Участие в первичной обработке 

природных материалов. Различение, выбор и называние природных материалов: сухие 

веточки, хвоя, крылатки, семена. Размещение природных материалов на 

хранение.  Предметная аппликация. Комбинированные работы   из природных материалов и 

пластилина.  

 Подвижные игры с предметами. Игры с мячом «Передача мяча», «Лови и бросай – 

упасть не давай» и др.; игры с обручем «Птички в гнёздышках»; игры с флажками «Найди 

свой цвет» и др. 

 

8 класс 

(1 ч в неделю)   

Действия с материалами.  

Работа с бумагой. 

  Закрепление умений и навыков работы с бумагой (сгибать лист бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист 

бумаги с угла на угол по диагонали; разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать 

ее ладонью и пальцами; разрывать бумагу по сгибу). Оригами. 

Закрепление навыков работы кисточкой и клеем, свойства клея. Закрепление умений 

пользоваться им, соблюдая последовательность и аккуратность в работе. 
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Сминание материала (папиросная бумага, калька) пальцами. Скатывание бумаги в ладонях. 

Составление объёмной аппликации по образцу.  

 Разрывание материала (ваты) пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, 

другую от себя. Объёмные аппликации по образцу.   

  Вырезание ножницами из бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Приёмы вырезания ножницами («разрез по короткой прямой линии», «разрез по 

короткой наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной 

линии», разрез по незначительно изогнутой линии, округление углов прямоугольных форм, 

вырезание изображений предметов, имеющих округлую форму). Составление и наклеивание 

аппликаций. 

           Лепка. 

 Использование при лепке всех приобретённых ранее навыков. 

 Лепка с применением инструментов для резания материала, обработки деталей 

поделки. 

Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и форме; 

лепить по заданию изделия, их детали определенного цвета. 

     Работа с сыпучими материалами (крупа, мелкие предметы). 

 Пересыпание крупы из одной ёмкости в другую при помощи ложки. Просеивание 

крупы через сито на поднос, рисование узоров из крупы по образцу.  

 Вылавливание мелких игрушек из крупы при помощи щипцов, перекладывание 

мелких предметов из одной ёмкости в другую щипцами. 

     Работа с водой.  

 Переливание воды из одной ёмкости в другую шприцем. Игры с водой. 

     Работа с нитками и тканью. 

 Сортировка и наматывание ниток на картон, плетение косичек из шпагата, 

завязывание узелков на концах, завязывание бантом, шнуровка. 

 Аппликации из цветных ниток. Игры с нитками (шнурочками). 

 

Действия с предметами.  

Выполнение подражательных движений   за учителем по инструкции «Делай вместе». 

Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук. 

Использование несложных предметов как орудий. Самостоятельный выбор между 

сачком, ложкой, вилкой для доставания предмета из сосуда. Самостоятельный выбор между 
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несколькими верёвками, к одной из которых привязан предмет, для доставания этого 

предмета. 

Встряхивание предметов, издающих звук, нахождение парных одинаково звучащих 

предметов из образцов (10-12 предметов).  

Закрепление навыка вращения предмета. Дид. игра «Найди цвет и сосчитай», 

«Графический диктант». Составление узоров из крышечек по показу.  

Сжимание предмета одной рукой, пальцами (губка). Дид. игры «Какой предмет 

лишний», «Назови цвет соседей» (упражнения на повторение и закрепление 

последовательностей) и др. Рисование губкой. Стирание с доски. Вытирание столов. Мытьё 

посуды, формочек при помощи губок, переливание воды из формы в форму при помощи 

губок, создание пены путём сжимания и разжимания губки. 

Мозаика. Вставление предметов в отверстия. Работа с мозаикой. Составление узоров 

из мозаики. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Работа с металлическим конструктором (по образцу): 

- закрепление навыка закручивания гайки на винт; 

- закрепление навыка соединения деталей. 

- построение предметов. 

  

Дидактические игры. Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на 

различение и использование цвета, формы, величины предметов. Игры на формирование 

временных представлений, количественных представлений, пространственных 

представлений, обобщающих понятий. 

 Элементарное конструирование: складывание фигур из счетных палочек по 

словесной инструкции, паззлы. 

        Работа с «Нумиконом». 

        Работа с природными материалами. 

 Экскурсия в парк с целью сбора природных материалов. Сбор, сортировка по форме, 

размеру природных материалов с помощью учителя. Участие в первичной обработке 

природных материалов. Различение, выбор и называние природных материалов: сухие 

веточки, хвоя, крылатки, семена. Размещение природных материалов на 

хранение.  Предметная аппликация. Комбинированные работы   из природных материалов и 

пластилина.  

 Подвижные игры с предметами.  
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 9 класс 

             (1 ч в неделю)   

Действия с материалами.  

Работа с бумагой. 

  Закрепление и повторение: различные виды, свойства и назначения бумаги (салфетки, 

бумажные полотенца, туалетная бумага, цветная, бумага для письма, для печати, для 

рисования и др.). Сравнение свойств: сминание, разрывание, скатывание шариков, вырезание 

ножницами.. Закрепление умений и навыков работы с бумагой (сгибать лист бумаги 

пополам, совмещая углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать 

квадратный лист бумаги с угла на угол по диагонали; разгибать и расправлять согнутую 

бумагу, разглаживать ее ладонью и пальцами; разрывать бумагу по сгибу). Оригами. 

Аппликации. Закрепление навыков работы кисточкой и клеем, свойства клея. Закрепление 

умений пользоваться им, соблюдая последовательность и аккуратность в работе. 

 Картон. Ознакомление со свойствами картона. Сминание двумя руками, одной рукой. 

Разрывание картона. 

 Вырезание ножницами из картона. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Приёмы вырезания ножницами.  

Сравнение бумаги и картона. Работа по шаблонам. Составление орнамента. 

Составление и наклеивание аппликаций. 

           Лепка. 

 Использование при лепке всех приобретённых ранее навыков. 

 Лепка с применением инструментов для резания материала, обработки деталей 

поделки. 

Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и форме, 

количестве, правильно ориентироваться в пространственной ориентировке. Лепка изделий 

по заданию. 

     Работа с сыпучими материалами (крупа). 

 Крупа. Её виды и назначение. Сортировка крупы (2-3 вида) (с использованием 

пальцев, щипчиков). Сравнение свойств (пересыпание, просеивание, больше-меньше и др.). 

Аппликации и поделки с использованием крупы. 

     Работа с водой. Игры с водой. 

     Работа с нитками и тканью. 

 Трикотажная ткань. Её свойства (растягивание, сминание, резание). Подбор ниток под 

цвет и толщину ткани. Простейшие поделки из трикотажа. 
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Плетение косичек из шпагата, завязывание узелков на концах, завязывание бантом, 

шнуровка. Игры с нитками  (шнурочками). 

 

Действия с предметами.  

Выполнение подражательных движений   за учителем по инструкции «Делай вместе». 

Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук. 

Сортировка предметов по назначению (2-3 группы). Обобщающие понятия. 

Раскладывание предметов по местам.  

Заправка и разбирание постели (встряхивание простыни, одеяла, взбивание подушки) 

Губка. Свойства губки (впитывание, сжимание и др.). Назначение губки. Вытирание 

пыли со шкафов, подоконников, столов при помощи губки. Дидактические игры с 

использованием губки.  

Мозаика. Вставление предметов в отверстия. Работа с мозаикой. Составление узоров 

из мозаики. 

Работа с металлическим конструктором (по образцу): закрепление навыка 

закручивания гайки на винт; закрепление навыка соединения деталей, построение предметов.  

Дидактические игры. Подвижные игры с предметами. Усложнение игр, 

содержащих дидактические задачи на различение и использование цвета, формы, величины 

предметов. Игры на формирование временных представлений, количественных 

представлений, пространственных представлений, обобщающих понятий. 

«Играем в сказку». «Колобок», «Маша и медведь» (кукольный театр, действия с 

предметами и др.). 

 Сюжетно-ролевые игры. «Магазин», «Мы – пассажиры» и др. 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Обучающиеся могут знать:  

называть (показывать) цвета, называть (показывать) формы (куб,шар, брусок, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) называть (показывать) величины (большой-маленький, самый 

большой- самый маленький, больше-меньше, толстый-тонкий, длинный- короткий), называть 

(показывать)  пространственные отношения предметов (вверху-внизу, справа-слева, впереди-

сзади, выше-ниже и др.), временные представления (утро-день-вечер-ночь, времена года, 

вчера-сегодня-завтра), количественные представления; свойства, особенности, назначение 

бумаги, картона, ткани, ниток, воды, пластилина, солёного теста, крупы, семян, воды, клея; 

обобщающие понятия (5-6 групп), способы и приемы работы с бумажными материалами, 
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пластичными материалами, мозаикой, конструктором, тканью, нитками; правила поведения в 

школе, дома, в гостях, на улице, в общественных местах; назначение и способы работы с 

предметами постельного белья, одежды, обуви, орудийные действия с предметами; играть в 

дидактические и подвижные игры с предметами. 

Обучающиеся могут уметь:  

рассматривать различные по качеству материалы, фиксировать взгляд на объекте, 

воспринимать, удерживать изделие в руках, рассматривая его со всех сторон; сжимать, 

разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры; скатывать из бумаги шарики4 

выполнять последовательно организованные движения; производить действия с предметами 

разного цвета, формы, величины и др. по усложнённому заданию; играть в дидактические 

игры; складывать из счётных палочек фигуры и узоры по образцу; складывать разрезные 

картинки из 5-6 частей; производить строительные действия из детских наборов 

строительного материала; работать с мозаикой, конструктором, узнавать материалы на 

ощупь, по звуку; работать с орудийными предметами (губка, тряпка, щётка, савок, грабли, 

лопата); ориентироваться в пространстве учебного помещения; адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения; принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; передвигаться по школе, 

находить свой класс и другие необходимые помещения; фиксировать взгляд на изображении; 

фиксировать взгляд на экране монитора; понимать жестовую инструкцию; понимать 

инструкцию по инструкционным картам; последовательно выполнять отдельные операции 

действия по образцу педагога; выполнять действия с опорой на картинный план с помощью 

педагога; удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания; при 

организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца; ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по коррекционному курсу; ориентируется в режиме дня, расписании 

уроков с помощью педагога; выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный 

или картинный план) с помощью педагога 

. 

 Система оценки  

достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения рабочей программы включает в себя оценивание 

результатов освоения рабочей программы по предметно-практической деятельности. Оценка 
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результатов освоения программы «Предметно-практической деятельности» выполняется по 

итогам полугодий. 

      При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в 

освоении предмета «Предметно-практической деятельности». Система оценки результатов 

отражает взаимодействие следующих компонентов: что обучающиеся могут знать и могут 

уметь адекватно и самостоятельно применять эти знания на практике. 

     При оценке результативности обучения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР учитываются следующие факторы: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

- необходимость в процессе предъявления обучающемуся заданий доступных ему сред 

альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, 

электронные технологии) и речевых средств (устная, письменная речь); 

- задействование вариативных форм, способов выявления возможной результативности 

обучения для различных детей, использование индивидуальных заданий, разработанных с 

учетом практической деятельности; 

- возможность оказания необходимой помощи в процессе предъявления и выполнения 

заданий обучающимся, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 

словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, 

по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым); 

- учет уровня выполнения и степени самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции; с небольшой или значительной помощью; вместе 

с взрослым); 

     Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, оценивание знаний, умений, навыков по «Предметно-

практической деятельности» проводится согласно личностному развитию, личностным 

успехам, положительным достижениям в обучении и воспитании с применением 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

     Критерии оценки: степень самостоятельности и потребности в посторонней помощи 

(самостоятельно, направляющая, контролирующая, стимулирующая), полнота знаний, 

прочности усвоения и умения их применять. 

Материально-техническое обеспечение коррекционного курса 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
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- персональный компьютер;  

-дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы), альбомы с 

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;  

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной фактуры, разного   диаметра; различные виды 

бумаги, картона; прищепки ); 

-  вставления (стаканчики одинаковой величины; элементы мозаики);  

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  

- наборы   предметов для занятии ̆(типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- паззлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей (до   56);  

- мозаики;  

- пиктограммы   с   изображениями   занятии ̆моментов и др. событии;̆  

- игрушки;  

- прищепки, основы для прищепок; 

- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); 

 -деревянные и металлические конструкторы; 

- шнуровка: обувь, животные, природа; 

- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек; 

- мягкие и твердые паззлы, вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); 

- мягкая и твердая основа для мозаики: 

- презентации к урокам, развивающие видео занятия. 

      Освоение   учебного коррекционного курса «Предметно - практические   действия» 

предполагает   использование разнообразного дидактического материала:  

- предметов различной формы, величины, цвета;  

- изображений предметов, объектов природы, цифр и др.;  

-оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам. 
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Программа коррекционного курса  « Двигательное  развитие»,  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

на основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  Учебного плана МБОУ Суворовская 

СОШ 

          Коррекционный курс «Двигательное развитие» осуществляет коррекцию недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой познавательной сфер. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Цель программы: Формирование мотивации к двигательной активности; поддержка и 

развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных движений и 

профилактика возможных двигательных нарушений. Задачи: 

 -развитие двигательной активности ребенка; 

 - создание комфортных условий, способствующих коррекции и развитию познавательных 

процессов и личностных особенностей обучающихся;  

- мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;  

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации). 

            Общая характеристика коррекционного курса Двигательная активность является 

естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков необходимо для 

нормальной жизнедеятельности всех систем и функций человека (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов). У большинства детей с ТМНР имеются 

тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие 

возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью данного 

коррекционного курса. Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит 

на специально организованных занятиях.  

               Развитие двигательных способностей обучающихся с детским церебральным 

параличом тесно связано с работой по профилактике развития у них паталогических 

состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, 

сидячих, вертикальных), которые снижают активность паталогических рефлексов, 

обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность 

осуществления движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при 
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помощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома 

в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. 

Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения тела создает 

благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям 

с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию 

познавательных процессов.  

              Описание места коррекционного курса в учебном плане В соответствии с учебным 

планом МБОУ Суворовская СОШ коррекционный курс «Двигательное развитие» входит в 

коррекционно-развивающую область учебного плана. рабочая программа в  5-9 классах 

рассчитана на 34 ч. в год (1ч. в неделю). Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения программы представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные (создание предпосылок):  
- использование невербальных средств коммуникации в конкретной ситуации 

взаимодействия со знакомыми сверстниками и взрослыми,  

- проявление интереса и личного отношения (интересно-неинтересно, приятно-неприятно) к 

различным видам двигательной деятельности, подвижным играм; - проявление желания 

действовать по собственному желанию;  

- готовность к положительным, бесконфликтным формам взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками при выполнении упражнений, при проведении подвижных игр;  

- готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

положительное отношение к помощи педагога.  

Предметные (создание предпосылок для):  
- понимания пространственных представлений: «выше», «ниже», «за», «под», «над» и т.д.  

- умения ориентироваться в помещении по инструкции педагога,  

- умения ориентироваться в схеме тела;  

- формирования представлений о правильной осанке, о правильном дыхании, 

 - формирование представлений о последовательности действий при осуществлении личной 

гигиены и закрепление этих представлений на практике. - развития двигательных функций 

(способности к самостоятельному передвижению), формирования фонда жизненно важных 

движений, игровой деятельности - коррекции нарушений в движениях (нарушение 

координации, ориентировке в пространстве, равновесия и т.д.);  

- расширения объема мышечно-двигательных представлений и двигательной памяти; - 

выполнения комплексов по двигательному развитию сопряженно с педагогом, на основе 

демонстрации (самостоятельно, с помощью, со значительной помощью). 

            Формирование базовых учебных действий - положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодеис̆твовать с людьми. 

 

Содержание коррекционного курса 
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             Содержание программного материала занятий коррекционного курса для 5-9 классов 

состоит из разделов:  

- «Основы знаний о технике безопасности, личной гигиене»;  

- «Коррекционные двигательные упражнения»;  

- «Коррекция и профилактика»: нарушений осанки, сколиозов; координация движений, 

развитие крупных движений;  

- «Развитие мелкой моторики»  

- развивающие упражнения, работа с дидактическими пособиями для развития мелкой 

моторики; 

 - «Ориентировка в пространстве, в схеме тела» - шаги, построения;  

- «Самомассаж» - обучение навыкам самомассажа. 

             Форма представления результатов В процессе оценки достижения планируемых 

результатов используются такие методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности.  

              Наиболее рациональный способ предоставления результатов - описание достижений 

обучающихся за период обучения (набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию жизни) в дневниках наблюдения и в форме характеристики 

за учебный год. Результаты, наблюдаемые педагогом, согласуются со специалистами и 

другими учителями, работающими с обучающимися, на ППк. 

 

Критерии оценки умений и навыков обучающихся 

          В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

 

Содержание коррекционного курса 5-9 класс 

 

Раздел Количество часов 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Основы знаний о 

технике безопасности, 

личной гигиене 

3 3 2 2 2 

Коррекционные 

двигательные 

упражнения 

5 5 5 5 5 

Коррекция и 

профилактика 

6 6 6 4 4 

Развитие мелкой 

моторики 

6 6 6 4 4 

Подвижные игры 7 7 8 9 9 

Ориентировка в 

пространстве, в схеме 

тела 

3 3 2 2 2 

Самомассаж 4 4 5 8 8 

Итог  34 34 34 34 34 

 

Материально-техническое обеспечение 

- мячи различного диаметра  

- коврики гимнастические 
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- стенка гимнастическая шведская  

- скамейка гимнастическая  

- маты гимнастические  

- обручи  

-тренажёры  

-Муз.проигрыватель 

  

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во занятий 

1 Дыхательные упражнения под хлопки. Под счет. 1 

2 Грудное, брюшное и полное дыхание в исходных 

положениях 

1 

3 Изменение длительности дыхания. Дыхание при 

ходьбе с имитацией 

1 

4 Ходьба в различных направлениях 1 

5 Движение руками в исходных положениях 1 

6 Движение предплечий и кистей рук. Захват 

предметов. 

1 

7 Упражнения на развитие гибкости спины 1 

8 Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменение темпа  

1 

9 Наклоны головой. Ходьба ровным шагом. 1 

10 Хлопки в ладоши с изменением темпа. 1 

11 Наклоны туловищем в разных плоскостях. 

Передача предметов. 

1 

12 Движения стопой в различных направлениях. 1 

13 Упражнения на развитие гибкости плечевого и 

локтевого сустава 

1 

14 Перекаты с носков на пятки. 1 

15 Пальчиковая игра «Апельсин» 1 

16 Захват предметов различных по форме  1 

17 Упражнения на равновесие. Броски мячей 1 

18 Отстукивание и прохлопывание разного темпа 1 

19 Упражнения на развитие гибкости плечевого и 

локтевого сустава 

1 

20 Упражнения на развитие гибкости 

тазобедренного и коленного суставов 

1 

21 Движения под музыку различного характера 1 

22 Ходьба в медленном и быстром темпе. Ходьба по 

линии 

1 

23 Самомассаж  1 

24-26 Игра «Корабль» 3 

27 Пальчиковая игра «Дом» 1 

28 Пальчиковая игра «Гости» 1 

29 Игра «Кошка и мышки» 1 

30 Игра «Кто громче?» 1 

31 «Пузырь» 1 

32 Игра «Аист ходит по болоту» 1 
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33 Пальчиковая игра «Ёжик» Игра «Море 

волнуется раз».  

1 

34 Игра «Море волнуется раз». 1 

 Итог  34 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во занятий 

1 Техника безопасности на занятиях по 

двигательному развитию (ДР) 

 

1 

2 Тестирование на начало учебного года  

 

1 

3 Сгибание, разгибание пальцев рук в кулак. Игра 

«Фигура из пальцев» 

 

1 

4 Ходьба на носках, на пятках 

 

1 

5 Построение в обозначенном месте (в кругах, в 

квадратах) 

 

1 

6 Общеразвивающие упражнения для всех групп 

мышц 

 

1 

7 Упражнения на мягких модулях 

 

1 

8 Катание ступнями массажных мячей 

 

1 

9 Игра «Кто быстрее снимет обувь»  1 

10 Перекладывание мяча из руки в руку, катание 

мяча. Игра «Прокати мяч». 

 

1 

11 Основы знаний о личной гигиене 

 

1 

12 Основы знаний: понятие «направляющий» 1 

13 Шаги вперед, назад, в сторону. 1 

14 Гимнастические построения и перестроения 1 

15 Общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими палками 

1 

16 Тестирование на конец первого полугодия 1 

17 Гимнастические построения и перестроения 1 

18 Упражнения сидя и лёжа на полу 1 

19 Повороты по ориентирам 1 

20 Коррекционные игры 1 

21 Подбрасывание мяча на разную высоту. 

Бросание мяча в цель 

1 

22 Упражнения с гимнастической палкой для 

коррекции нарушений осанки 

1 

23 Упражнения для профилактики плоскостопия 1 

24-25 Самомассаж рук, головы, ног, живота 2 

26 Упражнения с массажными мячами. 1 
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27 Упражнения стоя и стоя на четвереньках 1 

28 Самомассаж рук, головы, ног, живота 1 

29 Упражнения для пальчиков. Игра «Сложи 

картинку» 

1 

30 Упражнения на гимнастической стенке  1 

31 Упражнения для развития мышц рук и пальцев 1 

32 Основы знаний о личной гигиене 1 

33 Дыхательные упражнения 1 

34 Итоговое тестирование за год 1 

 Итог  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во занятий 

1 Грудное, брюшное и полное дыхание в 

различных исходных положениях  

1 

2 Движение предплечий и кистей рук. Захват 

предметов. 

1 

3 Движения под музыку различного характера 1 

4-5 Пальчиковые игры 2 

6 Тестирование на начало учебного года 1 

7 Наклоны туловищем в разных плоскостях. 

Передача предметов. 

1 

8 Коррекционные игры 1 

9-11 Упражнения на развитие гибкости 3 

12 Упражнения на равновесие 1 

13 Общеразвивающие упражнения для всех групп 

мышц 

1 

14 Катание ступнями массажных мячей.  1 

15 Ходьба в различных направлениях 1 

16 Ходьба на месте с выполнением заданий 1 

17 Общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими палками 

1 

18 Тестирование на конец первого полугодия 1 

19 Катание мяча 1 

20 Бросание мяча двумя руками (от груди) Ловля 

мяча на уровне груди. 

1 

21 Перешагивание через веревку, приподнятую от 1 
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пола 

22 Подбрасывание мяча на разную высоту. 

Бросание мяча в цель 

1 

23-24 Упражнения для профилактики плоскостопия 2 

25 Бросание мяча двумя руками (от груди) 1 

26 Самомассаж рук, головы, ног, живота 1 

27 Упражнения с массажными мячами. Игра 

«передай мяч»  

1 

28-29 Упражнения на гимнастической стенке 2 

30 Упражнения для пальчиков. Игра «Сложи 

картинку» 

1 

32 Дыхательные упражнения 1 

33 Ходьба на месте и в движении с выполнением 

заданий 

1 

34 Итоговое тестирование за год 1 

 Итог  34 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во занятий 

1 Дыхательные упражнения   1 

2 Движение руками в исходных положениях 1 

3 Движение предплечий и кистей рук. 1 

4 Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменение темпа. 

1 

5 Построение в обозначенном месте (в кругах, в 

квадратах). 

1 

6 Упражнения на равновесие. 1 

7 Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

8 Корригирующие упражнения. 1 

9 Прыжок в длину с места в ориентир.  1 

10 Повороты на месте. 1 

11 Построение в круг по ориентиру. 1 

12 Упражнение «Змея», «Ящерица», «Кошка». 1 

13 Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение 

его закрытыми глазами.  

1 

14 Увеличение, уменьшение круга движением 

вперед, назад, на ориентир. 

1 

15 Упражнения для укрепления мышц живота. 1 

16 Подъем туловища из положения, сидя на 

скамейке в парах. 

1 

17 Массаж пальцев, кистей рук. 1 

18 Упражнения в висе спиной к стене. 1 

19 Упражнения с мячом. 1 

20 Катание ступнями кеглей,мячей 1 

21 Катание гимнастических палок. 1 

22 Общие развивающие упражнения для ног. 1 

23 Упражнения для профилактики плоскостопия у 

гимнастической стенки. 

1 
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24-25 Самомассаж рук, головы, ног.  2 

26 Упражнения с обручем в паре. 1 

27 Упражнения с гимнастической палкой. 1 

28 Перелазания через препятствия. 1 

29 Игра «Проскачи через круг». 1 

30 Игра «Ну-ка отними». 1 

31 Игра «Поймай мяч». 1 

32 Эстафеты с применением скакалок, 

гимнастических палок,мячей 

1 

33 Игра «Балалайка». 1 

34 Итоговое тестирование за год 1 

 Итог  34 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во занятий 

1 Дыхательные упражнения     1 

2 Движение руками в исходных положениях 1 

3 Движение предплечий и кистей рук. 1 

4 Сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменением темпа. 

1 

5 Построение в обозначенном месте (в кругах, в 

квадратах). 

1 

6 Упражнения на равновесие. 1 

7 Упражнения для укрепления мышц туловища. 1 

8 Корригирующие упражнения. 1 

9 Прыжок в длину с места в ориентир. 1 

10 Повороты на месте с контролем зрения и без. 1 

11 Построение в круг по ориентиру. 1 

12 Корригирующие упражнения 1 

13 Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение 

его закрытыми глазами. 

1 

14 Увеличение, уменьшение круга движением 

вперед, назад, на ориентир. 

1 

15 Упражнения для укрепления мышц живота.  1 

16 Подъем туловища из положения, сидя на 

скамейке в парах. 

1 

17 Массаж пальцев, кистей рук. 1 

18 Упражнения в висе спиной к стене. 1 

19 Упражнения с мячом 1 

20 Катание ступнями кеглей,мячей 1 

21 Катание гимнастических палок. 1 

22 Общие развивающие упражнения для ног. 1 

23 Упражнения для профилактики плоскостопия у 

гимнастической стенки. 

1 

24-25 Самомассаж рук, головы, ног. 2 

26 Упражнения с обручем 1 
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27 Упражнения с гимнастической палкой. 1 

28 Перелазания через препятствия. 1 

29 Игра «По кочкам». 1 

30 Игра «Зоопарк». 1 

31 Игра «Поймай мяч». 1 

32 Эстафеты с применением скакалок, 

гимнастических палок,мячей 

1 

33 Игра «Третий лишний». 1 

34 Итоговое тестирование за год 1 

 Итог  34 

 

 

 

 

Программа коррекционного курса  « Альтернативная коммуникация»,  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционных занятий «Альтернативная коммуникация» для 

обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной 

адаптированной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2);  авторской программы  В.В. Воронковой  Программ  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Подготовительный,1 – 4 

классы  под редакцией В.В. Воронковой. -  Москва,  «Просвещение», 2013 год., а 

также  Программы для специальных (коррекционных) учреждений для «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы» / под ред. 

М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007,  «Программой образования 

учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л. Б. Баряевой и 

Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). Программа составлена и адаптирована в соответствии с 

психофизическими особенностями учащихся и полученными результатами их 

диагностического обследования. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает 

и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. Ограниченно формируется 

понимание и использование речи, которая часто сопровождается косноязычием и 

аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов 

и выражений. У многих детей языковые средства часто оказываются несформированными. В 

этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) 

средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-

педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия и 

позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам 

элементарной коммуникации. 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся с умственной отсталостью средствами коррекционного курса. 
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Содержание рабочей программы составлено с учетом рекомендаций городской 

ПМПК, результатов логопедического обследования, учащихся в начале учебного года. 

В содержании  программы учтены общие специфические особенности психического 

развития детей, а также особенности развития тяжело и умеренно умственно отсталых 

детей, новые вариативные формы организации коррекции отклонений развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями патологии. 

Цель программы: формирование коммуникативных навыков с использованием 

невербальных средств общения и умение пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку 

средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Задачи: 

1. Формирование умения сообщать о своих потребностях, желаниях, а также 

выражать себя с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации; 

2. Формирование умений пользоваться мимикой, жестами, функциональными 

словами, изображениями, фотографиями, пиктограммами, для объяснения своих 

потребностей и желаний 

3. Формирование пассивного словаря понятий, объясняющих основные действия 

4. Формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела; 

5. Формирование и поддержание у учащихся интереса к общению; 

6. Формирование умений использовать разные средства коммуникации, 

доступные индивидуальным возможностям учащихся; 

7. Обучение отражению эмоций с помощью различных средств коммуникации; 

8. Формирование адекватного ситуации поведения ребенка в окружающей среде, 

необходимых умений и навыков социального взаимодействия. 

Коррекционный курс включает следующие разделы: 

 Коммуникация с использованием невербальных средств 

 Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

 Чтение и письмо 

Особенности обучения 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку 

работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 

материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития 

каждого ребенка. 

В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

расширению коммуникативных навыков. 

Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с фронтальными 

и групповыми. 

С учётом особенностей детей, имеющих нарушения речи, параллельно решаются 

специальные задачи, направленные на развитие и совершенствование: 

  моторных навыков, координации речи и движения; 

 пространственно-временной ориентации; 

 мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, обобщение); 

 словесно-логического мышления. 
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Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данному предмету является не 

объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное развитие личности умственно отсталого 

ребенка, дающее возможность реализации его способностей, подготовка ребенка к жизни.       

Занятия коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»  проводятся 

учителем-логопедом в рамках коррекционных занятий в групповой форме. 

5 класс - Количество часов по программе - 34. Тематическое планирование рассчитано 

на 1 час занятий в неделю  

6 класс - Количество часов по программе - 34. Тематическое планирование рассчитано 

на 1 час занятий в неделю  

7 класс - Количество часов по программе - 34. Тематическое планирование рассчитано 

на 1 час занятий в неделю  

8 класс - Количество часов по программе - 34. Тематическое планирование рассчитано 

на 1 час занятий в неделю с группой. 

9 класс - Количество часов по программе - 34. Тематическое планирование рассчитано 

на 1 час занятий в неделю с группой. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

коррекционного курса внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности   обеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

Предметные результаты: 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельности человека 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов   

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые 

правила поведения 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации 

 Узнавание и различение образов графем 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов 

 Начальные навыки чтения и письма 

Личностные результаты: 

1.Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я»); 
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2.Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности; 

3.Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме; 

4.Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

5.Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6.Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7.Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

8.Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом; 

9.Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образов 

Базовые учебные действия. 
Познавательные УД 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Коммуникативные УД 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

 Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 

 Уметь организовывать своё рабочее место, удобно располагать учебники, письменные 

принадлежности и другие предметы на парте. 

 Работать в заданном темпе. 

 Проверять работу по образцу (по возможности). 

 Выполнять работу по несложному алгоритму. 

 Доводить начатое дело до конца. 

 Проговаривать последовательность действий на урок 

 Содержание программы. 

Содержание коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

представлено следующими разделами: 

 «Коммуникация с использованием невербальных средств» включает в себя 

работу по формированию умений пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

мимикой, жестом, символом. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение внимания 
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звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим 

предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие согласие 

(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с  использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с  использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  использованием устройства «Language Master”. Привлечение 

внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с 

использованием коммуникативной. Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с  использованием  пошагового 

коммуникатора  “Step by step”. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, рассказывание с  использованием коммуникатора. Выражение своих 

желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с  использованием 

компьютера (планшетного компьютера). 

«Развитие речи средствами невербальной коммуникации» включает 

импрессивную речь и экспрессию с использованием средств невербальной коммуникации. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь, умение вступать в контакт, поддерживать его, используя невербальные 

средства.  

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 

на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, 

педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, 

мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй 

и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за 

и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 
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посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы 

и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

5 класс 
Коммуникация с использованием невербальных средств включает в себя работу по 

формированию умений пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

графическим изображением, карточек с напечатанными словами, словом. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 
Импрессивная речь направлена на формирование умения понимать обращенную речь, 

умение вступать и поддерживать контакт, используя графические изображения, карточки с 

напечатанными словами, слова. Понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации направлена на 

формирование умения использовать символы для обозначения предметов и объектов, 

действия предмета, признака предмета, обобщающих понятий, признака действия. 

Чтение и письмо         
Включает в себя работу по формированию начальных навыков чтения и письма. 

6 класс 
Коммуникация с использованием невербальных средств включает в себя работу по 

формированию умений пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

графическим изображением, карточек с напечатанными словами, словом и предложением. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 
Импрессивная речь направлена на формирование умения понимать обращенную речь, 

умение вступать и поддерживать контакт, используя графические изображения, карточки с 

напечатанными словами, слова и предложения. Понимание слов, обозначающих объекты и 

явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
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Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации направлена на 

формирование умения использовать символы для обозначения предметов и объектов, 

действия предмета, признака предмета, обобщающих понятий, признака действия. 

Чтение и письмо         
Включает в себя работу по формированию начальных навыков чтения и письма. 

7 класс 
Коммуникация с использованием невербальных средств включает в себя работу по 

формированию умений пользоваться средствами альтернативной коммуникации: таблицы 

букв, словом, предложением. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 
Импрессивная речь направлена на формирование умения понимать обращенную речь, 

умение вступать и поддерживать контакт, используя таблицы букв, слова, 

предложения. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации направлена на 

формирование умения использовать символы для обозначения предметов и объектов, 

действия предмета, признака предмета, обобщающих понятий, признака действия. 

Чтение и письмо         
Включает в себя работу по формированию начальных навыков чтения и письма. 

8 класс 
Коммуникация с использованием невербальных средств включает в себя работу по 

формированию умений пользоваться средствами альтернативной коммуникации: словом, 

предложением. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 
Импрессивная речь направлена на формирование умения понимать обращенную речь, 

умение вступать и поддерживать контакт, используя слова, предложения. Понимание слов, 

обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации направлена на 

формирование умения использовать символы для обозначения предметов и объектов, 

действия предмета, признака предмета, обобщающих понятий, признака действия. 

Чтение и письмо         
Включает в себя работу по формированию начальных навыков чтения и письма. 

9 класс 
Коммуникация с использованием невербальных средств включает в себя работу по 

формированию умений пользоваться средствами альтернативной коммуникации: словом, 

предложением. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 
Импрессивная речь направлена на формирование умения понимать обращенную речь, 

умение вступать и поддерживать контакт, используя слова, предложения. Понимание слов, 

обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации направлена на 

формирование умения использовать символы для обозначения предметов и объектов, 

действия предмета, признака предмета, обобщающих понятий, признака действия. 

Чтение и письмо         
Включает в себя работу по формированию начальных навыков чтения и письма. 

Исходя из индивидуальных, психофизических, речевых, интеллектуальных 

особенностей, уровень   усвоения   знаний детьми с умеренной умственной отсталостью по 

коррекционному курсу "Альтернативная коммуникация" оценивается по степеням 

обученности: минимальному  и достаточному. 
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Достаточный - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, допускает неточности, которые исправляет сам. 

Минимальный – ученик обнаруживает частичное знание и понимание основных 

положений данной темы, при выполнении работ нуждается в частичной или 

постоянной  помощи учителя, допускает ряд ошибок, которые самостоятельно исправить не 

может. 

 

Раздел Форма Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

«Коммуникация с 

использованием 

невербальных 

средств» 

Групповое занятие Умение принимать 

партнера по 

коммуникации. 

Умение 

воспринимать 

обращения через 

тактильные, 

зрительные, 

слуховые 

раздражители. 

Умение обращать 

внимание на другого 

человека и получение 

ответа на внимание 

Умение пользоваться 

помощью партнера 

при формулировании 

высказывания. 

Умение пользоваться 

системой 

мануальных знаков 

Умение пользоваться 

системой 

графических 

символов. 

Умение пользоваться 

предметами, для 

выражения 

сообщения 

«Развитие речи 

средствами 

невербальной 

коммуникации» 

Групповое занятие Умение согласиться 

на контакт и 

отказаться от 

контакта. 

Установление 

ребёнком контакта 

доступным способом. 

Способность 

поддерживать 

контакт. 

Умение 

воспринимать 

речевое обращение и 

реагировать на него. 

Внимание к речевому 

обращению и 

реагирование на него 

доступным образом 

(изменение 

поведения, поворот 

лица и т.д.) 

Умение различать 

голос и прочие 

шумы. 

Умение узнавать 

голоса знакомых 

людей. 

Умение реагировать 

Понимание слов, 

обозначающих 

объекты и явления 

природы, объекты 

рукотворного мира и 

деятельность 

человека. Умение 

использовать 

усвоенный 

словарный и 

фразовый материал в 

коммуникативных 

ситуациях. 

Умение сообщить 

собственное имя, 

имена членов семьи 

(учащихся класса, 

педагогов) 

посредством 

зависимой или 

независимой 

коммуникации. 

Использование 

графического, 

предметного символа 

или мануального 

знака для 

обозначения 



170 
 

на имя, просьбу, 

запрет. 

Умение понимать 

похвалу и простые 

формы вежливости 

предметов и 

объектов, действия 

предмета, признака 

предмета, 

обобщающих 

понятий, признака 

действия. 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как средства 

коммуникации. 

«Чтение и письмо» Групповое занятие Узнавание и 

различение 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

хорошо известных 

предметов и 

действий 

Узнавание и 

различение образов 

графем 

Копирование с 

образца отдельных 

букв, слогов, слов 

Начальные навыки 

чтения и письма 

Предпосылки к 

осмысленному 

чтению и письму. 

Умение производить 

графические 

действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв 

(слов). 

Узнавание звука в 

слоге (слове). 

Соотнесение звука с 

буквой. Узнавание 

графического 

изображения буквы в 

слоге (слове). 

Называние буквы. 

Чтение слога (слова). 

Написание буквы 

(слога, слова, 

предложения). 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

  
В процессе обучения осуществлять мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

используется балловая система оценки: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 
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2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

Контроль предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета обучающимся и не подразумевает его сравнение с другими детьми. 

Учебно-тематический план. 

№п/п Название раздела Количество часов 

5 класс 

1 Коммуникация с использованием невербальных средств 8 

2 Развитие речи средствами невербальной коммуникации 8 

3 Чтение и письмо 18 

6 класс 

1 Коммуникация с использованием невербальных средств 8 

2 Развитие речи средствами невербальной коммуникации 6 

3 Чтение и письмо 20 

7 класс 

1 Коммуникация с использованием невербальных средств 13 

2 Развитие речи средствами невербальной коммуникации - 

3 Чтение и письмо 21 

8 класс 

1 Коммуникация с использованием невербальных средств 13 

2 Развитие речи средствами невербальной коммуникации - 

3 Чтение и письмо 21 

9 класс 

1 Коммуникация с использованием невербальных средств - 

2 Развитие речи средствами невербальной коммуникации - 

3 Чтение и письмо 34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Программно-методические материалы: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида  под редакцией В. В. Воронковой.   (автор – В.В. Воронкова). -  М., «Просвещение», 

2013 г. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных   учреждений 8 

вида  «Букварь». В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина, Москва «Просвещение», 2012г. 

Материально-техническое   обеспечение: 

 технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная 

установка); 
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 музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи), 

 дидактические игры, наборы сюжетных картинок, 

 таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные 

таблицы и тетради; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

аудио и видеоматериалы. 

Методическая литература: 

1. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционной школе. - М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 1998г. 

2. В.В. Воронкова  Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной 

школы. - М.: «Школа-пресс», 1995 г. 

3. Т.В. Киселёва, А.И. Останина  Логопедическая зарядка в коррекционно-воспитательной 

работе с детьми, имеющими тяжёлые дефекты речи. – Екатеринбург, 1993 г. 

4. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева  Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. -М.: «Бук-мастер», 1993 г. 

5. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева  Логопедия (преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников). - Екатеринбург, «ЛИТУР»,2000г. 

6. Н.С. Жукова Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. - М., «Эксмо», 2008 г. 

7. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Автоматизация звуков у детей: комплект из 4 

альбомов. - М.: «ГНОМ и Д», 2007 г. 

8. Г.А. Глинка Буду говорить, читать, писать правильно. - С.-Пб.: «Питер», 1999 г. 

9. Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко  Занимательные упражнения по развитию 

речи (логопедия для дошкольников) – комплект из 4 альбомов. - М., «Астрель-АСТ», 

2003 г. 

10. Н.В. Новоторцева  Рабочие тетради по развитию речи (комплект из 7 пособий). - 

Ярославль, «Академия развития», 1996 г. 

11. Ю.К. Школьник, Ю.Е. Золотарёва Учимся читать. - М.: «Эксмо-пресс», 2000 г. 

12. А.И. Богомолова Логопедическое пособие для занятий с детьми. - М.: «Библиополис», 

1994 г. 

13. Т.А. Ткаченко Логопедические упражнения. - М.: «Эксмо», 2012г. 

14. Т.А. Ткаченко Логопед у вас дома. - М.: «Эксмо», 2012 г. 

15. В.И. Городилова, М.З. Кудрявцева и А.И. Богомолов Логопедические пособия. 

16.  Г.В. Дедюхина, Е.В. Кириллова  «55 способов общения с неговорящим ребенком», 

Москва, изд.центр «Техинформ», МАИ 1997-1998 гг. 

17. А.Р. Маллер, Г.В. Цикото Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. М., «Академия», 2003 год. 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

 Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-

sat.ru 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites  

 Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов   http://fcior.edu.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september  

 Электронная библиотека учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru  

 

https://www.google.com/url?q=http://moi-sat.ru/&sa=D&source=editors&ust=1691135449280747&usg=AOvVaw20ldkcaWjIpFwsQJ6Azh-j
https://www.google.com/url?q=http://moi-sat.ru/&sa=D&source=editors&ust=1691135449280747&usg=AOvVaw20ldkcaWjIpFwsQJ6Azh-j
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&source=editors&ust=1691135449281219&usg=AOvVaw0fsMMoqXF-LFYvq1PqwOr7
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/site/all/sites&sa=D&source=editors&ust=1691135449281604&usg=AOvVaw1fjxFUZRRWpGb6wwN2bR0q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&source=editors&ust=1691135449282021&usg=AOvVaw38LGskWGyA9SgWZzPKbNYW
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1691135449282391&usg=AOvVaw2OzuVckC1N64Ta4OjXe2az
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1691135449282785&usg=AOvVaw1uux7Y_rxormKWLOJluSSe
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1691135449283554&usg=AOvVaw2gp_3PCWC-mQHWRZRifLrl
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Календарно-тематическое планирование. 5 класс  

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

Раздел- Коммуникация с использованием невербальных средств -8 часов 

1 Выражение 

согласия с 

использованием 

графических знаков 

1 Выполнение словесных 

инструкций 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

2 Выражение 

несогласия с 

использованием 

графических знаков 

1 Упражнения на различение 

неречевых звуков 

Формирование умения 

вступать в контакт, 

поддерживать его и 

завершать 

3 Выражение 

удовольствия с 

использованием 

графических знаков 

1 Выполнение простых 

поручений по словесному 

заданию учителя 

Формирование 

умения вступать в 

контакт и работать в 

коллективе 

4 Приветствие с 

использованием 

графических знаков 

1 Интонационные 

упражнения 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

5 Обращение за 

помощью с 

использованием 

графических знаков 

1 Развитие слухового 

внимания и восприятия 

 

Формирование умения 

выбирать из разных 

предметов или картинок 

то, что нужно 

6 Задавание вопросов 

с использованием 

графических знаков 

1 Развитие силы голоса Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

7 Выражение 

неудовольствия с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 

словами 

1 Использование жестов, как 

средства общения 

Рукопожатие и прощание 

 

Формирование умения 

обращаться к учителю за 

помощью 

8 Выражение 

благодарности с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 

словами 

1 Развитие фонематического 

слуха 

Формирование 

умения внимательно 

слушать логопеда и своих 

товарищей 

Раздел- Развитие речи средствами невербальной коммуникации 8 часов 

1 Понимание 

названий 

предметов, 

связанных с 

ближайшим 

окружением, их 

назначение. 

1 Читать изображения. 

Показывать по просьбе 

учителя семью, членов 

своей семьи. 

Узнавание напечатанных 

слов, обозначающих имена 

 

Формирование 

умения вступать в 

контакт и работать в 

коллективе 
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Семья 

 

2 Школа. Школьные 

принадлежности. 

1 Экскурсия по школе, 

называние кабинетов 

Называние предметов и 

действий с ними 

Формирование умения 

называть знакомые 

предметы на 

иллюстрациях, фото, 

предъявленных учителем. 

3 Мои любимые 

игрушки 

1 «Слушай и показывай»; 

Упражнение с  игрушками. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Коррекция слухового  и 

зрительного восприятия 

4 Времена года 1 Работа по картинкам. 

Характерные признаки 

времен года (осени, зимы, 

весны, лета). 

Формирование 

умения узнавать времена 

года на картинках, 

называть их основные 

признаки 

5 Одежда и обувь 1 Работа по картинкам и 

карточкам 

Узнавание напечатанных 

слов, обозначающих 

названия одежды и обуви 

Коррекция мелкой 

моторики и 

пространственного 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности через игры 

6 Продукты 1 Выполнение простых 

поручений по словесному 

заданию учителя 

Формирование 

умения вступать в 

контакт и работать в 

коллективе 

7 Сказка «Репка» 1 Вербализация 

пространственных 

отношений: справа, слева, 

спереди, направо, налево, 

прямо, назад и т.д. 

Формирование умения 

подбирать слова к 

картинке на сюжет сказки 

«Репка» в точном 

соответствии с 

количеством 

предложенных условно-

графических 

изображений 

8 Сказка «Курочка 

Ряба» 

 

1 Выполнение 

многоступенчатых 

инструкций 

Слушание сказки в устном 

изложении 

Коррекция мелкой 

моторики и 

пространственного 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности через игры 

Раздел- Чтение и письмо  16 часов 

1 Неречевые звуки. 

Звуки вокруг 

нас.  

Упражнение в 

различении 

речевых и 

неречевых звуков 

1 Упражнения типа (ш – ши- 

пит гусь, з – звенит комар, у 

– воет волк и т. п.) 

Выполнение простых 

игровых поручений по 

словесному заданию 

учителя 

Формирование умения 

имитировать звуки 

окружающей 

среды речевыми 

звуками. Формирование 

умения различать 

речевые и неречевые 

звуки. 

2 Органы речи. Звуки 

речи. 

1 Называние двигательных 

характеристик органов 

Формирование умения 

называть органы речи, 
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Гласные звуки и 

буквы 

речи: язык узкий, широкий; 

голос работает и т.п. 

Ответы на вопросы 

логопеда 

Упражнение «Сломанный 

телевизор» 

Или узнай звук по 

беззвучной артикуляции 

 

показать их у себя, 

различать речевые и 

неречевые звуки 

Формирование умения 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

3 Слова с гласными Е 

в начале слова 

1 Выделение первого звука 

Комплекс артикуляционных 

упражнений 

Формирование умения 

работать с учебными 

принадлежностями, быть 

самостоятельным в 

выполнении учебных 

заданий, поручений 

4 Слова с гласными 

И в начале слова 

1 Дописать элемент 

Копирование с образца 

Развитие тактильного 

восприятия через работу 

органов речи 

5 Слова с гласными 

Ю в начале слова 

1 Умение понять и принять 

учебную задачу 

Обращение к учителю за 

помощью 

Формирование умения 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

6 Слова с гласными Я 

в начале слова 

1 Копирование с образца 

буквы у 

Прописи 

Развитие мелкой 

моторики через 

прописывание букв 

7 Различение звуков 

И-Й 

1 Упражнения на различение 

слов с и, й 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

8 Различение гласных 

А-Я 

1 Применение схем при 

ответах 

Выполнение действий по 

заданию Анализ 

артикуляции и 

характеристика звука 

 

Активизация и 

расширение словаря с 

использованием загадок.   

 

9 Различение гласных 

О-Ё 

1 Анализ артикуляции и 

характеристика звука 

Коррекция памяти через 

запоминание сигналов-

опор артикуляции 

10 Различение гласных 

У-Ю 

Различение гласных 

Ы-И 

1 Кубики с буквами 

Сопряжённое и отражённое 

произнесение слоговых 

рядов 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

11 Согласные звуки и 

буквы 

1 Составление из разрезной 

азбуки 

Анализ и чтение слога 

Коррекция слухового 

восприятия через 

услышанные звуки 

12 Различение звуков, 

сходных по 

артикуляции Б-П 

Различение звуков, 

1 Составление слова с 

изученными слогами. 

Чтение составленного слова 

Формирование умения 

сравнивать и различать 

артикуляцию акустически 

сходных звуков, 
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сходных по 

артикуляции Д-Т 

соотносить звуки с 

буквами 

13 Ознакомление с 

понятием 

«предложение» и 

его условно-

графическим  

изображением.  

1 Упражнения на деление 

предложений на слова 

Называние предметов и 

действий с ними 

Формирование понятия 

«предложение» и его 

условно- 

графическим 

изображение. 

14 Составление 

предложений по 

образцу. 

1 Звукобуквенный и слоговой 

анализ и синтез слов.         

Лексика по теме 

«Профессии». 

Игра «Кто что делает?» 

 

Формирование умения 

составлять простые 

нераспространённые 

предложения на основе 

демонстрируемого 

действия или по картинке 

15 Составление 

предложений из 

слов, данных 

вразбивку. 

1 Лексика по теме: «Семья». 

Подбор слов-синонимов 

через игровые приемы. 

Составление предложений 

из «рассыпанных» слов. 

 

Формирование умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прослушанного или 

иллюстрации 

16 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

и данному началу 

«Весна». 

1 Звукобуквенный и слоговой 

анализ и синтез 

слов.        Продолжение 

тематического 

ряда.        Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Формирование 

умения составлять 

рассказ из отдельных 

предложений, отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

 Итог  34   

 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс  

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

Раздел- Коммуникация с использованием невербальных средств -8 часов 

1 Выражение согласия 

с использованием 

графических знаков 

и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Выполнение словесных 

инструкций 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

2 Выражение 

благодарности с 

использованием 

графических знаков 

и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Выполнение простых 

поручений по словесному 

заданию учителя 

Формирование умения 

обращаться к учителю за 

помощью 

3 Выражение своих 

желаний с 

использованием 

1 Выполнение 

многоступенчатых 

инструкций 

Формирование 

умения внимательно 

слушать логопеда и 
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графических знаков 

и карточек с 

напечатанными 

словами. 

своих товарищей 

 

4 Приветствие с 

использованием 

графических знаков 

и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Интонационные упражнения Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

5 Прощание с 

использованием 

графических знаков 

и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Выполнение 

многоступенчатых 

инструкций 

Выбирать нужную 

пиктограмму 

6 Обращение за 

помощью с 

использованием 

графических знаков 

и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Развитие слухового 

внимания и восприятия 

Формирование умения 

выбирать из разных 

предметов или картинок 

то, что нужно 

7 Ответы на вопросы с 

использованием 

графических знаков 

и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Развитие артикуляционной 

моторики 

Умение реагировать на 

жесты и выполнять 

простые указания 

8 Задавание вопросов 

с использованием 

графических знаков 

и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Развитие силы голоса Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

Раздел- Развитие речи средствами невербальной коммуникации 6 часов 

1 Понимание 

названий предметов, 

связанных с 

ближайшим 

окружением, их 

назначение. 

Семья. 

 

1 Читать изображения. 

Показывать по просьбе 

учителя семью, членов 

своей семьи. 

Узнавание напечатанных 

слов, обозначающих имена 

Формирование 

умения вступать в 

контакт и работать в 

коллективе 

2 Школа. Школьные 

принадлежности. 

1 Экскурсия по школе, 

называние кабинетов 

Называние предметов и 

действий с ними 

Формирование умения 

называть знакомые 

предметы на 

иллюстрациях, фото, 

предъявленных 

учителем. 

3 Дикие животные 1 Игра «Кто как кричит». Коррекция 
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 Узнай, кто и как подает 

голос? 

(корова, лошадь, кошка, 

собака). 

фонематического 

восприятия 

4 Домашние 

животные 

1 Изображать действия по 

предложенной картинке и 

вопросам учителя. 

Коррекция слухового 

восприятия через 

услышанные звуки 

5 Времена года 1 Работа по картинкам. 

Характерные признаки 

времен года (осени, зимы, 

весны, лета). 

Формирование 

умения узнавать времена 

года на картинках, 

называть их основные 

признаки 

Раздел- Чтение и письмо  16 часов 

1 Неречевые звуки. 

Звуки вокруг 

нас.  

 

1 Выполнение простых 

игровых поручений по 

словесному заданию 

учителя 

Формирование понятия 

«звук». 

2 Упражнение в 

различении речевых 

и неречевых звуков 

1 Упражнения типа (ш – ши- 

пит гусь, з – звенит комар, у 

– воет волк и т. п.) 

Формирование умения 

имитировать звуки 

окружающей 

среды речевыми 

звуками. Формирование 

умения различать 

речевые и неречевые 

звуки. 

3 Органы речи. Звуки 

речи. 

1 Называние двигательных 

характеристик органов речи: 

язык узкий, широкий; голос 

работает и т.п. 

Ответы на вопросы логопеда 

Формирование умения 

называть органы речи, 

показать их у себя, 

различать речевые и 

неречевые звуки 

4 Гласные звуки и 

буквы 

1 Упражнение «Сломанный 

телевизор» 

Или узнай звук по 

беззвучной артикуляции 

Формирование умения 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

5 Согласные звуки и 

буквы 

1 Составление из разрезной 

азбуки 

Анализ и чтение слога 

Коррекция слухового 

восприятия через 

услышанные звуки 

6 Различение букв, 

сходных по 

начертанию, 

отличающиеся 

добавочным 

элементом и-ш 

1 Работа с пословицами и 

поговорками. 

Уметь зрительно 

различать буквы 

сходные по начертанию 

7 Различение букв, 

сходных по 

начертанию, 

отличающиеся 

добавочным 

элементом о-а 

1 Выполнение графических 

диктантов. Выделение 

звуков на фоне слова. 

Умение анализировать 

состав и структуру 

графического знака 

8 Различение букв, 

сходных по 

1 Выполнение графических 

диктантов. 

Формирование умения 

различать буквы на 
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начертанию, 

отличающиеся 

пространственным 

расположением б-д 

 

Чтение слоговых таблиц. картинках и другом 

материале, а затем на 

письме 

9 Буквы трудные по 

начертанию з-к 

1 Выполнение графических 

диктантов. Выделение 

звуков на фоне слова. 

Умение анализировать 

состав и структуру 

графического знака 

10 Гласные первого и 

второго ряда 

1 Выполнение действий по 

заданию Анализ 

артикуляции и 

характеристика звука 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

11 Слова с 

гласными е в начале 

слова и после 

гласных 

 Выделение первого звука 

Комплекс артикуляционных 

упражнений 

Формирование умения 

работать с учебными 

принадлежностями, быть 

самостоятельным в 

выполнении учебных 

заданий, поручений 

12 Составление 

предложений из 

слов, данных 

вразбивку. 

 Лексика по теме: «Семья». 

Подбор слов-синонимов 

через игровые приемы. 

Составление предложений 

из «рассыпанных» слов. 

Уметь находить 

предложения в тексте, 

строить простое 

предложение и его 

графическую схему. 

13 Составление 

предложений 

словами, 

подходящими по 

смыслу. 

 Развитие слухового 

внимания. 

Подбор слов-действий к 

словам-

предметам.        Определение 

количества слов в 

предложении. 

Формирование умения 

строить простое 

предложение и его 

графическую схему. 

Определять количество 

слов в предложении. 

14 Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картинок 

«На огороде». 

 Расширение глагольной 

лексики. 

Формирование умения 

составлять рассказ из 

отдельных предложений, 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

 

15 Составление 

рассказа по 

вопросам «На реке». 

 Подбор предложений к 

картинкам. 

 

Формирование умения 

составлять рассказ из 

отдельных предложений, 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

 

16 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

и данному началу 

«Птицы». 

 Звукобуквенный и слоговой 

анализ и синтез 

слов.        Продолжение 

тематического ряда.    

Формирование 

умения составлять 

рассказ из отдельных 

предложений, отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

 

Календарно-тематическое планирование. 7   класс  

№ Тема Кол- Основные виды Коррекционная работа 
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п\п во 

часов 

деятельности 

Раздел- Коммуникация с использованием невербальных средств -13 часов 

1 Выражение 

согласия с 

использованием 

графических знаков 

1 Выполнение словесных 

инструкций 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

2 Выражение 

несогласия с 

использованием 

графических знаков 

1 Упражнения на 

различение неречевых 

звуков 

Формирование умения 

вступать в контакт, 

поддерживать его и 

завершать 

3 Выражение 

удовольствия с 

использованием 

графических знаков 

1 Выполнение простых 

поручений по словесному 

заданию учителя 

Формирование 

умения вступать в контакт 

и работать в коллективе 

4 Приветствие с 

использованием 

графических знаков 

1 Интонационные 

упражнения 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

5 Обращение за 

помощью с 

использованием 

графических знаков 

1 Развитие слухового 

внимания и восприятия 

 

Формирование умения 

выбирать из разных 

предметов или картинок то, 

что нужно 

6 Задавание вопросов 

с использованием 

графических знаков 

1 Развитие силы голоса Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

7 Выражение 

неудовольствия с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 

словами 

1 Использование жестов, 

как средства общения 

Рукопожатие и прощание 

 

Формирование умения 

обращаться к учителю за 

помощью 

8 Выражение 

благодарности с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 

словами 

1 Развитие фонематического 

слуха 

Формирование 

умения внимательно 

слушать логопеда и своих 

товарищей 

9 Понимание 

названий 

предметов, 

связанных с 

ближайшим 

окружением, их 

назначение. 

Семья 

 

1 Читать изображения. 

Показывать по просьбе 

учителя семью, членов 

своей семьи. 

Узнавание напечатанных 

слов, обозначающих 

имена 

 

Формирование 

умения вступать в контакт 

и работать в коллективе 

10 Школа. Школьные 

принадлежности. 

1 Экскурсия по школе, 

называние кабинетов 

Называние предметов и 

Формирование умения 

называть знакомые 

предметы на 
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действий с ними иллюстрациях, фото, 

предъявленных учителем. 

11 Мои любимые 

игрушки 

1 «Слушай и показывай»; 

Упражнение 

с  игрушками. 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Коррекция слухового  и 

зрительного восприятия 

12 Времена года 1 Работа по картинкам. 

Характерные признаки 

времен года (осени, зимы, 

весны, лета). 

Формирование 

умения узнавать времена 

года на картинках, 

называть их основные 

признаки 

13 Одежда и обувь 1 Работа по картинкам и 

карточкам 

Узнавание напечатанных 

слов, обозначающих 

названия одежды и обуви 

Коррекция мелкой 

моторики и 

пространственного 

восприятия, мыслительной 

деятельности через игры 

Раздел- Чтение и письмо  21 часов 

1 Неречевые звуки. 

Звуки вокруг 

нас.  

Упражнение в 

различении 

речевых и 

неречевых звуков 

1 Упражнения типа (ш – ши- 

пит гусь, з – звенит комар, 

у – воет волк и т. п.) 

Выполнение простых 

игровых поручений по 

словесному заданию 

учителя 

Формирование умения 

имитировать звуки 

окружающей 

среды речевыми 

звуками. Формирование 

умения различать речевые 

и неречевые звуки. 

2 Органы речи. Звуки 

речи. 

Гласные звуки и 

буквы 

1 Называние двигательных 

характеристик органов 

речи: язык узкий, 

широкий; голос работает и 

т.п. 

Ответы на вопросы 

логопеда 

Упражнение «Сломанный 

телевизор» 

Или узнай звук по 

беззвучной артикуляции 

 

Формирование умения 

называть органы речи, 

показать их у себя, 

различать речевые и 

неречевые звуки 

Формирование умения 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

3 Слова с гласными Е 

в начале слова 

1 Выделение первого звука 

Комплекс 

артикуляционных 

упражнений 

Формирование умения 

работать с учебными 

принадлежностями, быть 

самостоятельным в 

выполнении учебных 

заданий, поручений 

4 Слова с гласными 

И в начале слова 

1 Дописать элемент 

Копирование с образца 

Развитие тактильного 

восприятия через работу 

органов речи 

5 Слова с гласными 

Ю в начале слова 

1 Умение понять и принять 

учебную задачу 

Обращение к учителю за 

помощью 

Формирование умения 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

6 Слова с гласными Я 1 Копирование с образца Развитие мелкой моторики 
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в начале слова буквы у 

Прописи 

через прописывание букв 

7 Различение звуков 

И-Й 

1 Упражнения на 

различение слов с и, й 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

8 Различение 

гласных А-Я 

1 Применение схем при 

ответах 

Выполнение действий по 

заданию Анализ 

артикуляции и 

характеристика звука 

 

Активизация и расширение 

словаря с использованием 

загадок.   

 

9 Различение 

гласных О-Ё 

1 Анализ артикуляции и 

характеристика звука 

Коррекция памяти через 

запоминание сигналов-

опор артикуляции 

10 Различение 

гласных У-Ю 

Различение 

гласных Ы-И 

1 Кубики с буквами 

Сопряжённое и 

отражённое произнесение 

слоговых рядов 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

11 Согласные звуки и 

буквы 

1 Составление из разрезной 

азбуки 

Анализ и чтение слога 

Коррекция слухового 

восприятия через 

услышанные звуки 

12 Различение звуков, 

сходных по 

артикуляции Б-П 

Различение звуков, 

сходных по 

артикуляции Д-Т 

1 Составление слова с 

изученными слогами. 

Чтение составленного 

слова 

Формирование умения 

сравнивать и различать 

артикуляцию акустически 

сходных звуков, 

соотносить звуки с буквами 

13 Ознакомление с 

понятием 

«предложение» и 

его условно-

графическим  

изображением.  

1 Упражнения на деление 

предложений на слова 

Называние предметов и 

действий с ними 

Формирование понятия 

«предложение» и его 

условно- 

графическим изображение. 

14 Составление 

предложений по 

образцу. 

1 Звукобуквенный и 

слоговой анализ и синтез 

слов.         

Лексика по теме 

«Профессии». 

Игра «Кто что делает?» 

 

Формирование умения 

составлять простые 

нераспространённые 

предложения на основе 

демонстрируемого 

действия или по картинке 

15 Составление 

предложений из 

слов, данных 

вразбивку. 

1 Лексика по теме: «Семья». 

Подбор слов-синонимов 

через игровые приемы. 

Составление предложений 

из «рассыпанных» слов. 

 

Формирование умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прослушанного или 

иллюстрации 

16 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

и данному началу 

«Весна». 

1 Звукобуквенный и 

слоговой анализ и синтез 

слов.        Продолжение 

тематического 

ряда.        Работа с 

Формирование 

умения составлять рассказ 

из отдельных 

предложений, отвечать на 

вопросы полным 
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деформированными 

предложениями. 

предложением. 

17 Дифференциация ч-

щ. 

в слогах, словах 

 

1 Соотнесение звуков с 

сигналами-опорами 

Составление предложений 

с заданными словами 

Коррекция памяти через 

выделение сигналов-опор 

для дифференциации 

смешиваемых фонем 

18 Дифференциация ч-

ть 

в слогах, словах 

 

1 Анализ и синтез слогов, 

слов 

Работа с 

деформированными 

словами, графическими 

схемами слов 

Коррекция мышления 

через анализ и сравнение 

характеристик близких по 

значению фонем, их 

графем 

19 Слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного закрытого 

слога 

1 Упражнения с опорой на 

условно-графическое 

изображение слова 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

20 Слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из двух 

открытых слогов 

1 Упражнение с опорой на 

тактильно-двигательные 

ощущения 

Развитие тактильного 

восприятия через работу 

органов речи 

21 Практическое 

ознакомление с 

понятием «слово» и 

его условно- 

графическим 

изображением    

 

1 пражнения в условно-

графической фиксации 

слов с его последующим 

«чтением» 

Знакомство со 

стихотворением 

А.Л.Барто          

Формирование понятия 

«слово» и его условно- 

графическим 

изображением. 

Формирование умения 

называть предметы. 

 Итог  34   

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс  

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Коррекционная работа 

Раздел- Коммуникация с использованием невербальных средств -8 часов 

1 Выражение 

согласия с 

использованием 

графических 

знаков и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Выполнение словесных 

инструкций 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

2 Выражение 

благодарности с 

использованием 

графических 

знаков и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Выполнение простых 

поручений по словесному 

заданию учителя 

Формирование умения 

обращаться к учителю за 

помощью 

3 Выражение своих 

желаний с 

1 Выполнение 

многоступенчатых 

Формирование 

умения внимательно 
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использованием 

графических 

знаков и карточек с 

напечатанными 

словами. 

инструкций слушать логопеда и 

своих товарищей 

 

4 Приветствие с 

использованием 

графических 

знаков и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Интонационные упражнения Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

5 Прощание с 

использованием 

графических 

знаков и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Выполнение 

многоступенчатых 

инструкций 

Выбирать нужную 

пиктограмму 

6 Обращение за 

помощью с 

использованием 

графических 

знаков и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Развитие слухового внимания 

и восприятия 

Формирование умения 

выбирать из разных 

предметов или картинок 

то, что нужно 

7 Ответы на вопросы 

с использованием 

графических 

знаков и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Развитие артикуляционной 

моторики 

Умение реагировать на 

жесты и выполнять 

простые указания 

8 Задавание вопросов 

с использованием 

графических 

знаков и карточек с 

напечатанными 

словами. 

1 Развитие силы голоса Формирование умения 

пользоваться средствами 

альтернативной 

коммуникации 

9 Понимание 

названий 

предметов, 

связанных с 

ближайшим 

окружением, их 

назначение. 

Семья. 

 

1 Читать изображения. 

Показывать по просьбе 

учителя семью, членов своей 

семьи. 

Узнавание напечатанных 

слов, обозначающих имена 

Формирование 

умения вступать в 

контакт и работать в 

коллективе 

10 Школа. Школьные 

принадлежности. 

1 Экскурсия по школе, 

называние кабинетов 

Называние предметов и 

действий с ними 

Формирование умения 

называть знакомые 

предметы на 

иллюстрациях, фото, 

предъявленных 

учителем. 

11 Дикие животные 1 Игра «Кто как кричит». Коррекция 
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 Узнай, кто и как подает 

голос? 

(корова, лошадь, кошка, 

собака). 

фонематического 

восприятия 

12 Домашние 

животные 

1 Изображать действия по 

предложенной картинке и 

вопросам учителя. 

Коррекция слухового 

восприятия через 

услышанные звуки 

13 Времена года 1 Работа по картинкам. 

Характерные признаки времен 

года (осени, зимы, весны, 

лета). 

Формирование 

умения узнавать времена 

года на картинках, 

называть их основные 

признаки 

Раздел- Чтение и письмо  16 часов 

1 Неречевые звуки. 

Звуки вокруг 

нас.  

 

1 Выполнение простых игровых 

поручений по словесному 

заданию учителя 

Формирование понятия 

«звук». 

2 Упражнение в 

различении 

речевых и 

неречевых звуков 

1 Упражнения типа (ш – ши- 

пит гусь, з – звенит комар, у – 

воет волк и т. п.) 

Формирование умения 

имитировать звуки 

окружающей 

среды речевыми 

звуками. Формирование 

умения различать 

речевые и неречевые 

звуки. 

3 Органы речи. Звуки 

речи. 

1 Называние двигательных 

характеристик органов речи: 

язык узкий, широкий; голос 

работает и т.п. 

Ответы на вопросы логопеда 

Формирование умения 

называть органы речи, 

показать их у себя, 

различать речевые и 

неречевые звуки 

4 Гласные звуки и 

буквы 

1 Упражнение «Сломанный 

телевизор» 

Или узнай звук по беззвучной 

артикуляции 

Формирование умения 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

5 Согласные звуки и 

буквы 

1 Составление из разрезной 

азбуки 

Анализ и чтение слога 

Коррекция слухового 

восприятия через 

услышанные звуки 

6 Различение букв, 

сходных по 

начертанию, 

отличающиеся 

добавочным 

элементом и-ш 

1 Работа с пословицами и 

поговорками. 

Уметь зрительно 

различать буквы 

сходные по начертанию 

7 Различение букв, 

сходных по 

начертанию, 

отличающиеся 

добавочным 

элементом о-а 

1 Выполнение графических 

диктантов. Выделение звуков 

на фоне слова. 

Умение анализировать 

состав и структуру 

графического знака 

8 Различение букв, 

сходных по 

1 Выполнение графических 

диктантов. 

Формирование умения 

различать буквы на 
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начертанию, 

отличающиеся 

пространственным 

расположением б-д 

 

Чтение слоговых таблиц. картинках и другом 

материале, а затем на 

письме 

9 Буквы трудные по 

начертанию з-к 

1 Выполнение графических 

диктантов. Выделение звуков 

на фоне слова. 

Умение анализировать 

состав и структуру 

графического знака 

10 Гласные первого и 

второго ряда 

1 Выполнение действий по 

заданию Анализ артикуляции 

и характеристика звука 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

11 Слова с 

гласными е в 

начале слова и 

после гласных 

 Выделение первого звука 

Комплекс артикуляционных 

упражнений 

Формирование умения 

работать с учебными 

принадлежностями, быть 

самостоятельным в 

выполнении учебных 

заданий, поручений 

12 Составление 

предложений из 

слов, данных 

вразбивку. 

 Лексика по теме: «Семья». 

Подбор слов-синонимов через 

игровые приемы. Составление 

предложений из 

«рассыпанных» слов. 

Уметь находить 

предложения в тексте, 

строить простое 

предложение и его 

графическую схему. 

13 Составление 

предложений 

словами, 

подходящими по 

смыслу. 

 Развитие слухового внимания. 

Подбор слов-действий к 

словам-

предметам.        Определение 

количества слов в 

предложении. 

Формирование умения 

строить простое 

предложение и его 

графическую схему. 

Определять количество 

слов в предложении. 

14 Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «На 

огороде». 

 Расширение глагольной 

лексики. 

Формирование умения 

составлять рассказ из 

отдельных предложений, 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

 

15 Составление 

рассказа по 

вопросам «На 

реке». 

 Подбор предложений к 

картинкам. 

 

Формирование умения 

составлять рассказ из 

отдельных предложений, 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

 

16 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

и данному началу 

«Птицы». 

 Звукобуквенный и слоговой 

анализ и синтез 

слов.        Продолжение 

тематического ряда.    

Формирование 

умения составлять 

рассказ из отдельных 

предложений, отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс  

№ Тема Кол- Основные виды Коррекционная работа 
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п\п во 

часов 

деятельности 

Раздел- Чтение и письмо  34 часов 

1 Неречевые звуки. 

Звуки вокруг 

нас.  

 

1 Выполнение простых 

игровых поручений по 

словесному заданию 

учителя 

Формирование понятия 

«звук». 

2 Упражнение в 

различении речевых 

и неречевых звуков 

1 Упражнения типа (ш – 

ши- 

пит гусь, з – звенит 

комар, у – воет волк и т. 

п.) 

Формирование умения 

имитировать звуки 

окружающей 

среды речевыми 

звуками. Формирование 

умения различать речевые 

и неречевые звуки. 

3 Органы речи. Звуки 

речи. 

1 Называние двигательных 

характеристик органов 

речи: язык узкий, 

широкий; голос работает 

и т.п. 

Ответы на вопросы 

логопеда 

Формирование умения 

называть органы речи, 

показать их у себя, 

различать речевые и 

неречевые звуки 

4 Гласные звуки и 

буквы 

1 Упражнение «Сломанный 

телевизор» 

Или узнай звук по 

беззвучной артикуляции 

Формирование умения 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

5 Согласные звуки и 

буквы 

1 Составление из разрезной 

азбуки 

Анализ и чтение слога 

Коррекция слухового 

восприятия через 

услышанные звуки 

6 Буквы русского 

алфавита 

1 Упражнения на развитие 

зрительного восприятия 

Анализ и сравнение 

различных шрифтов 

Уточнение представлений о 

буквах через анализ их 

зрительных образов 

7 Дифференциация 

букв б – д 

 

1 Анализ и сопоставление 

сходных графем 

Графические упражнения 

Составление 

предложений по 

картинкам 

Коррекция 

пространственных 

представлений через работу 

с контурными предметами, 

зашумлёнными, 

силуэтными 

изображениями; 

8 Парные гласные 1 Анализ и сравнение 

парных гласных 

Синтез слогов 

Чтение слогов с опорой 

на последующий гласный 

Коррекция слухового 

внимания через уточнение 

разницы в звучании парных 

фонем 

9 Парные звонкие и 

глухие согласные 

1 Составление из разрезной 

азбуки 

Анализ и чтение слога 

Коррекция слухового 

восприятия через 

услышанные звуки 

10 Слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного закрытого 

1 Упражнение с опорой на 

тактильно-двигательные 

ощущения 

Развитие тактильного 

восприятия через работу 

органов речи 
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слога 

11 Слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 

одного закрытого 

слога 

1 Упражнение с опорой на 

тактильно-двигательные 

ощущения 

Развитие тактильного 

восприятия через работу 

органов речи 

12 Практическое 

ознакомление с 

понятием «слово» и 

его условно- 

графическим 

изображением    

 

1 Упражнения в условно-

графической фиксации 

слов с его последующим 

«чтением» 

Знакомство со 

стихотворением 

А.Л.Барто          

Формирование понятия 

«слово» и его условно- 

графическим 

изображением. 

Формирование умения 

называть предметы. 

13 Названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопросы что это? 

кто это? 

 

1 Звуковой и слоговой 

анализ и синтез слов, 

обозначающих предметы. 

Закончить предложение 

по вопросу и картинке. 

Формирование умения 

задавать вопросы, на 

которые отвечают слова, 

обозначающие живые и 

неживые предметы. 

14 Различение слов, 

обозначающие один 

и несколько 

предметов. 

 

1 Анализ пространственных 

понятий 

Анализ графических схем 

предлогов 

Упражнения в 

пространственной 

ориентировке 

Коррекция 

пространственных 

представлений через 

уточнение, анализ 

семантики предлогов, 

работу с геометрическим 

материалом 

15 Предлоги В, НА 1 Сравнение конкретно-

пространственных 

значений предлогов 

Ответы на вопросы с 

использованием нужного 

предлога. 

Дополнение предложений 

пропущенным предлогом 

 

 

16 Предлоги  В, НА, 

ИЗ 

 

1 Сравнение конкретно-

пространственных 

значений предлогов 

Ответы на вопросы с 

использованием нужного 

предлога 

Дополнение предложений 

пропущенным предлогом 

Формирование оптико-

пространственных 

представлений через 

уточнение 

пространственных наречий, 

ориентировку в схеме 

своего тела 

17 Предлоги НАД, 

ПОД 

 

1 Сравнение конкретно-

пространственных 

значений предлогов 

Ответы на вопросы с 

использованием нужного 

предлога 

Коррекция мышления через 

анализ структуры 

предложений с предлогами, 

анализ графических схем 

предлогов 

18 Предлог С 1 Анализ графической 

схемы предлога 
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Составление 

словосочетаний, 

предложений по 

картинкам 

 

19 Предлоги ПО, К, 

ОТ 

1 Сравнение конкретно-

пространственных 

значений предлогов 

Ответы на вопросы с 

использованием нужного 

предлога 

Дополнение предложений 

пропущенным предлогом 

Коррекция 

грамматического строя 

речи через упражнения в 

практическом 

употреблении предлогов 

20 Предлог О (ОБ) 1 Составление 

словосочетаний, 

предложений по 

картинкам 

 

21 Дифференциация 

изученных 

предлогов 

1 Ответы на вопросы с 

использованием нужного 

предлога 

Дополнение предложений 

пропущенным предлогом 

Речевые игры с 

предлогами 

 

Коррекция 

грамматического строя 

речи через упражнения в 

практическом 

употреблении усвоенных 

предлогов 

22 Дифференциация 

изученных 

предлогов 

1 Ответы на вопросы с 

использованием нужного 

предлога 

Дополнение предложений 

пропущенным предлогом 

Речевые игры с 

предлогами 

 

Коррекция 

грамматического строя 

речи через упражнения в 

практическом 

употреблении усвоенных 

предлогов 

23 Предложение. 

Понятие о 

предложении. 

1 Сравнение групп слов, 

являющихся и не 

являющихся 

предложениями 

Упражнения в различении 

слов и предложений 

Коррекция мышления через 

анализ и сравнение групп 

слов, являющихся и не 

являющихся предложением 

24 Границы 

предложения. 

1 Ответы на вопросы 

полным предложением. 

Зрительный диктант. 

Знать обозначение границ 

предложения его 

интонацию. 

25 Границы 

предложения 

1 Анализ интонационных 

особенностей 

Коррекция слухового 

внимания через уточнение 
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(особенности 

интонации, 

графические схемы) 

предложения 

Составление графических 

схем предложений 

особенностей интонации 

предложения 

26 Границы 

предложения 

(особенности 

интонации, 

графические схемы) 

1 Анализ интонационных 

особенностей 

предложения 

Составление графических 

схем предложений 

Коррекция слухового 

внимания через уточнение 

особенностей интонации 

предложения 

27 Знаки в конце 

предложения. 

1 Анализ интонационных 

особенностей 

предложений 

Упражнения в 

практическом различении 

предложений по 

интонации 

 

Уметь находить 

предложения в тексте, 

строить простое 

предложение и его 

графическую схему. 

28 Составление 

простых 

предложений по 

картинкам 

1 Звуковой анализ и 

синтез         

Лексика по теме: 

«Семья». 

Распространение 

простого предложения по 

вопросу. 

 

Уметь находить 

предложения в тексте, 

строить простое 

предложение и его 

графическую схему. 

29 Составление 

предложений по 

вопросам 

1 Определение количества 

слов в предложении. 

 

Формирование умения 

составлять простые 

нераспространённые 

предложения на основе 

демонстрируемого 

действия или по картинке 

30 Закончить 

предложение по 

вопросу кто это? 

что это? 

1 Составление 

предложений с помощью 

слов-предметов. 

 

Формирование умения 

составлять простые 

нераспространённые 

предложения на основе 

демонстрируемого 

действия или по картинке 

31 Составление 

предложений из 

слов, данных 

вразбивку. 

1 Лексика по теме: 

«Семья». 

Подбор слов-синонимов 

через игровые 

приемы         

Составление 

предложений из 

Уметь находить 

предложения в тексте, 

строить простое 

предложение и его 

графическую схему. 
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«рассыпанных» слов. 

 

32 Составление 

предложений 

словами, 

подходящими по 

смыслу. 

1 Развитие слухового 

внимания. 

Подбор слов-действий к 

словам-предметам.         

Определение количества 

слов в предложении. 

Формирование умения 

строить простое 

предложение и его 

графическую схему. 

Определять количество 

слов в предложении. 

33 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

и данному началу 

1 Звукобуквенный и 

слоговой анализ и синтез 

слов. Подбор слов-

действий, слов-

признаков.          

Формирование 

умения составлять рассказ 

из отдельных предложений, 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

34 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

и данному началу 

1 Звукобуквенный и 

слоговой анализ и синтез 

слов. Подбор слов-

действий, слов-

признаков.          

Формирование 

умения составлять рассказ 

из отдельных предложений, 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

 итог 34   

 

Методические материалы. 

 Башинская Т.В. Пятница Т.В. Как превратить неговорящего ребёнка в болтуна. г. 

Минск. 

 Кириллова Е В. Этапы коррекционной работы с безречевыми детьми. г. Москва. 

 Борякова Н. Ю., Соболева А. В., Ткачева В. В. Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников. М. «Гном-Пресс», 1999. 63 с. 

 Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. М. 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1997.303 с. 

 Августова Р.Т. Говори! Ты это можешь: Книга для родителей. — М.: ООО 

«Издательство «Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2002. -297[7] с, ил. 

 Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы». Пособие для учителей. 

Под редакцией канд. пед. наук В.Г.Петровой. – М: «Просвещение», 1976. 

 Катаева А. А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. — М.: Владос, 2004. 

 Катаева А. А. Дошкольная олигофренопедагогика / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. 

— М.: Просвещение, 2001. 

 Маллер А. Ф. Помощь детям с недостатками развития: Книга для родителей.— М., 

2006. 

 Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребёнком: Руководство для родителей.— М.: 

Теревинф, 2004. 

 Титова Ю.О, Фролова О. С,Винникова Л.М. 

 Играть с ребенком. Как? Развитие восприятия, памяти,мышления, речи у детей 1 – 5 

лет 

 Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: Учебно-методическое 

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2011. — 64 с. 

 Ингерлейб М. Особенные дети: Эксмо; Москва; 2010 

 Маллер А. Р., Цикото Г. В.Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 
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 Мастюкова Е.М. Ребёнок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и 

коррекция.-М.: Просвещение,1992г. 

 Сафонова И.В. Методические особенности организации уроков устного развития речи 

на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности 

для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в начальных классах 

СКОУ 8 вида. Г. Ярославль2012г. 

 Нэнси Р. Финни Ребенок с церебральным параличом.Помощь, Уход, Развитие.Книга 

для родителей.Москва 2005 

 Баряева Л.Б., Зарин А.Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учеб. – метод, пос. СПб, 2001. 

 Дмитриева Е.Е.Проблемные дети. Развитие через общение: Пособие для педагогов, 

психологов-практиков, родителей. М., 2005 

 Стребелева Е.А.Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Книга 

для педагога-дефектолога. М., 2004. 

 Воробьева В. К.   О некоторых особенностях построения  фразы-

в  устной   речи  детей-алаликов.— В  сб.:   Очерки   по  патологии   речи; и 

голоса/Под ред. С. С. Ляпидевского. М.,  1967, с.  34—41.  ИСБН. 

 Выготский Л.   С.    Избранные    психологические     исследования.. 

Мышление  и   речь.   Проблемы   психического   развития   ребенка.   М.,. 1956. 507 с. 

ИСБН. 

 Гриншпун Б. М. О принципах логопедической работы на начальных этапах 

формирования речи у моторных алаликов.— В сб.: Нарушения речи и голоса у детей/Под 

ред. С. С. Ляпидевского, С. Н. Шаховской. М., 1975, с. 71—79. ИСБН. 

 Тищенко Т.Н. Т47 Учим говорить особенного ребенка / Т.Н.Тищенко. — М.: 

Издательский дом «Регламент», 2009. 

 Смирнова И. А.Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учебно-методическое пособие 

для логопедов и дефектологов. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

 Зикеев А. Г.Работа над лексикой в начальных классах специальных (коррекционных) 

школ: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 176 с. 

 Ватажина А.А, Малинкин Н.С Методическое пособие по воспитанию и обучению 

детей с умственной отсталостью от 4 до 10 лет.  г. Москва, 1971. 

 Ефимова Л.Н, Садовникова И.Н «Формирование связной речи у детей- олигофренов» 

г. Москва, 1970. 

 Лалаева Р.И «Нарушение речи и система их коррекции у умственно отсталых 

школьников» Л,1988. 

 Школьникова Н.Н «Система развития коммуникации поведения у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» г. Москва, 1993. 

 Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки и т.д. 

 Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

 настенное и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные шарики, 

листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

 Пособия для развития мелкой моторики: 

 настенная сенсорная панель; трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, 

различные виды шнуровок, прищепки, конструктор, 

 мозаика, пазлы, мелкие предметы, фигурки, раскраски. 

 Подборка игр на развитие мелкой моторики. 

 Пособия: «календарь природы» на магнитах 
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 «алфавит в загадках» на магнитах; 

 картинки-символы для дифференциации звуков, 

 предметные картинки для звукобуквенного анализа. 

 Слоговые таблицы. 

 Дидактические карточки по всем грамматическим темам. 

 Предметные картинки по лексическим темам. 

 Настольно-печатные игры на уточнение и обогащение словаря. 

 Предметные картинки на образование различных грамматических категорий. 

 Дидактические игры на закрепление грамматических категорий. 

 Серии картинок для составления рассказов. 

 Сюжетные картинки для составления предложений и рассказов. 

 Алгоритмы для составления описательных рассказов. 

 Тексты для пересказа 

 Пособия: предметные картинки, звуковые дорожки, символы гласных и согласных 

звуков, карточки на обозначение мягкости\твёрдости, звонкости\глухости согласных 

звуков, карточки для определения позиции звука в слове, сигналы и схемы для звуко-

слогового анализа слов. 

 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

2.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

              Учебный план МБОУ Суворовская СОШ  для обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения.  

              Учебный план  МБОУ Суворовская СОШ разработан на основе положений 

Стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приказа 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

              Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

             Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в варианте 2 

может включать как один, так и несколько учебных планов.  

            Специальная индивидуальная образовательная программа (СИПР), разрабатывается 

МБОУ Суворовская СОШ  на основе АООП, включает индивидуальный учебный план 
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(ИУП), который устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося.           Общий объем нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы 

не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП (вариант 2) .  

             Учебный план МБОУ Суворовская СОШ в соответствии с требованиями Стандарта 

(п. 1.13), требования ФАООП (п.57) устанавливает сроки освоения АООП для обучающихся 

2 варианта 1 этапа обучения: 5-9 класс - цель этого этапа состоит в закреплении и 

формировании основных представлений об окружающем мире, закрепление умений и 

жизненных компетенций, полученных на предыдущем этапе.  

           Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

          I - обязательная часть, включает: шесть образовательных областей, представленных 

десятью учебными предметами; коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-

логопедом, учителем или учителемдефектологом;  

          II - часть, формируемая у мая участниками образовательного процесса, включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; внеурочные мероприятия.  

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

             Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;  

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

• введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии.  

             С учетом образования обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе СИПР, 

индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, т.к. индивидуальные учебные 

планы (ИУП) отдельных обучающихся (например, с ТМНР) по варианту 2 АООП могут не 

включать отдельные предметы основной части примерного учебного плана, а для других 

обучающихся (например, с умеренной умственной отсталостью) ИУП преимущественно 

состоит из учебных предметов первой части примерного учебного плана и дополняется 

отдельными коррекционными занятиями из второй части. Таким образом, использование 

ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки обучающихся.   

            Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Педагогический 

работник проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, 

групповых и подгрупповых занятий - не более 40 минут. В учебном плане устанавливается 

количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей 

обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 - 3 обучающихся), 

класс (все обучающиеся класса).  

            Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой 

форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных 

и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется МБОУ Суворовская 

СОШ , исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 
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основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия зависит от 

психофизического состояния ребенка (до 25 минут).  

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом.  

           В данном учебном плане внеурочная деятельность представлена следующим курсам:  

-курса внеурочной деятельности по культурно - творческому и эстетическому 

воспитанию «Веселый карандаш»-данная программа учитывает психофизические 

особенности развития, уровень знаний и умений и предусматривает обязательный 

личностно-ориентированный и дифференцированный подход исходя из возможности 

школьника. Обучение по данной программе предполагает формирование у обучающегося 

методологической и общекультурной компетенций посредством изучения курса 

             Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет МБОУ  Суворовская СОШ .  

             Время, отведенное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

               Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Внеурочная деятельность, коррекционно-развивающие курсы могут быть 

вынесены на 6 день. Обучение проходит в одну смену. 

            Продолжительность учебного года на первом этапе составляет: В 5-9 классах - 34 

недели  

 

 

                                                Годовой учебный план 

АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 5 - 9 классы 

 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

102 102 102 102 102 510 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

68 68 68 68 68 340 

3.Окружающи й 

мир 

3.1.Окружающий 

природный мир 

68 68 68 68 68 340 

3.2 Человек 68 34 34 34 - 170 

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 782 
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3.4.Окружающий 

социальный мир 

 

68 68 68 102 102 408 

4. Искусство 4.1Музыка и 

движение 

102 68 68 68 68 374 

4.2.Изобразительная 

деятельность 

102 102 102 - - 306 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

102 68 68 68 68 374 

6. Технологии 6.1.Профильный труд - 68 68 136 170 442 

Итого   782 816 816 816 816 4046 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Математические представления 34 34 34 34 34 170 

3. Человек - 34 34 34 - 102 

4.Окружающий социальный мир 34 34 34 - - 102 

Веселый карандаш 34 34 34 34 68 204 

Коррекционно-развивающие занятия 102 68 68 102 102 442 

Итого 204 204 204 204 204 1020 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

986 1020 1020 1020 1020 5066 

Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 34 34 34 34 34 170 

2.Предметно-

практические 

действия 

34 34 34 34 34 170 

3.Двигательное 

развитие 

34 34 34 34 34 170 

4.Альтернативная 

коммуникация 

34 34 34 34 34 170 

Итого коррекционные курсы 136 136 136 136 136 680 

Внеурочная 

деятельность 

 204 204 204 204 204 1020 

        

        

        

 

 

                                                

 

 

 

Недельный учебный план 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5 -9 классы в 2023-2024 учебном году 
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Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 3 3 15 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3.Окружающи й 

мир 

3.1.Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 2 1 1 1 - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 23 

3.4.Окружающий 

социальный мир 

 

2 2 2 3 3 12 

4. Искусство 4.1Музыка и 

движение 

3 2 2 2 2 11 

4.2.Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 - - 9 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

3 2 2 2 2 11 

6. Технологии 6.1.Профильный труд - 2 2 4 5 13 

Итого   23 24 24 24 24 119 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Математические представления 1 1 1 1 1 5 

3. Человек 1 1 1 1 1 5 

4.Окружающий социальный мир 1 1 1 1 1 5 

Веселый карандаш 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого 29 30 30 30 30 149 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

2.Предметно-

практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

3.Двигательное 

развитие 

1 1 1 1 1 5 

4.Альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 1 5 

Итого коррекционные курсы 4 4 4 4 4 20 

Внеурочная 

деятельность 

 6 6 6 6 6 30 
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Недельный учебный план 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5 класс  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количест

во часов в 

неделю 

Количество часов очно 

аудиторн

о 

Самостоятель

ное изучение 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 2 1 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 - 

3.Окружающи й мир 3.1.Окружающий 

природный мир 

2 1 1 

 3.2.Человек 2 1 1 

 3.3.Домоводство 3 2 1 

 3.4.Окружающий 

социальный мир 

2 1 1 

4. Искусство 4.1.Музыка и движение 3 1 2 

 4.2.Изобразительная 

деятельность 

3 1 2 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

3 1 2 

6. Технологии 6.1.Профильный труд - - - 

итого  23 13 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Математические представления 1 0.5 0.5 

3. Человек 1 0.5 0.5 

4.Окружающий социальный мир 1 0.5 0.5 

Веселый карандаш 1 0.5 0.5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 1 1 

итого 29 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

29 3 3 

Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 1 0.5 0.5 

2.Предметно-

практические действия 

1 0.5 0.5 

3.Двигательное развитие 1 0.5 0.5 

 4.Альтернативная 

коммуникация 

1 0.5 0.5 

итого 4 2 2 

Внеурочная 

деятельность 

Веселый карандаш 6 2 4 
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Недельный учебный план 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

6 класс  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количест

во часов в 

неделю 

Количество часов очно 

аудиторн

о 

Самостоятель

ное изучение 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 2 1 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 1 1 

3.Окружающи й мир 3.1.Окружающий 

природный мир 

2 1 1 

 3.2.Человек 1 0.5 0.5 

 3.3.Домоводство 5 2 3 

 3.4.Окружающий 

социальный мир 

2 1 1 

4. Искусство 4.1.Музыка и движение 2 1 1 

 4.2.Изобразительная 

деятельность 

3 1 2 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 

6. Технологии 6.1.Профильный труд 2 1 1 

итого  24 11,5 12,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Математические представления 1 0.5 0.5 

3. Человек 1 0.5 0.5 

4.Окружающий социальный мир 1 0.5 0.5 

Веселый карандаш 1 0.5 0.5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 1 1 

итого 30 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

30 3 3 

Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 1 0.5 0.5 

2.Предметно-

практические действия 

1 0.5 0.5 

3.Двигательное развитие 1 0.5 0.5 

 4.Альтернативная 

коммуникация 

1 0.5 0.5 

итого 4 2 2 

Внеурочная 

деятельность 

Веселый карандаш 6 2 4 

     

 

Недельный учебный план 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

7 класс  
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Предметные области Учебные предметы 

 

Количест

во часов в 

неделю 

Количество часов очно 

аудиторн

о 

Самостоятель

ное изучение 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 2 1 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 1 1 

3.Окружающи й мир 3.1.Окружающий 

природный мир 

2 1 1 

 3.2.Человек 1 0.5 0.5 

 3.3.Домоводство 5 2 3 

 3.4.Окружающий 

социальный мир 

2 1 1 

4. Искусство 4.1.Музыка и движение 2 1 1 

 4.2.Изобразительная 

деятельность 

3 1 2 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 

6. Технологии 6.1.Профильный труд 2 1 1 

итого  24 11,5 12,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Математические представления 1 0.5 0.5 

3. Человек 1 0.5 0.5 

4.Окружающий социальный мир 1 0.5 0.5 

Веселый карандаш 1 0.5 0.5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 1 1 

итого 30 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

30 3 3 

Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 1 0.5 0.5 

2.Предметно-

практические действия 

1 0.5 0.5 

3.Двигательное развитие 1 0.5 0.5 

 4.Альтернативная 

коммуникация 

1 0.5 0.5 

итого 4 2 2 

Внеурочная 

деятельность 

Веселый карандаш 6 2 4 

     

 

 

 

Недельный учебный план 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

8  класс  

 

Предметные области Учебные предметы Количест Количество часов очно 
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 во часов в 

неделю 

аудиторн

о 

Самостоятель

ное изучение 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 - 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 - 

3.Окружающи й мир 3.1.Окружающий 

природный мир 

2 1 1 

 3.2.Человек 1 1 - 

 3.3.Домоводство 5 2 3 

 3.4.Окружающий 

социальный мир 

3 1 2 

4. Искусство 4.1.Музыка и движение 2 0.5 1,5 

 4.2.Изобразительная 

деятельность 

- - - 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

2 0.5 1,5 

6. Технологии 6.1.Профильный труд 4 2 2 

итого  24 13 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Математические представления 1 0.5 0.5 

3. Человек 1 0.5 0.5 

4.Окружающий социальный мир 1 0.5 0.5 

Веселый карандаш 1 0.5 0.5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 1 1 

итого 30 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

30 3 3 

Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 1 0.5 0.5 

2.Предметно-

практические действия 

1 0.5 0.5 

3.Двигательное развитие 1 0.5 0.5 

 4.Альтернативная 

коммуникация 

1 0.5 0.5 

итого 4 2 2 

Внеурочная 

деятельность 

Веселый карандаш 6 2 4 

     

 

 

Недельный учебный план 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

9 класс  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количест

во часов в 

неделю 

Количество часов очно 

аудиторн

о 

Самостоятель

ное изучение 

1.Язык и речевая 1.1.Речь и 3 3 - 
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практика альтернативная 

коммуникация 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 - 

3.Окружающи й мир 3.1.Окружающий 

природный мир 

2 1 1 

 3.2.Человек - - - 

 3.3.Домоводство 5 2 3 

 3.4.Окружающий 

социальный мир 

3 1 2 

4. Искусство 4.1.Музыка и движение 2 1 1 

 4.2.Изобразительная 

деятельность 

- - - 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 

6. Технологии 6.1.Профильный труд 5 1 4 

итого  24 12 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Математические представления 1 0.5 0.5 

3. Человек 1 0.5 0.5 

4.Окружающий социальный мир 1 0.5 0.5 

Веселый карандаш 1 0.5 0.5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 1 1 

итого 30 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

30 3 3 

Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 1 0.5 0.5 

2.Предметно-

практические действия 

1 0.5 0.5 

3.Двигательное развитие 1 0.5 0.5 

 4.Альтернативная 

коммуникация 

1 0.5 0.5 

итого 4 2 2 

Внеурочная 

деятельность 

Веселый карандаш 6 2 4 

     

 

 

 

 

2.3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.3.2.1.  Пояснительная записка 

              

             К плану внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год - извлечение из 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (в соответствии с 

ФАООП УО). 
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            Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы, осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

            План внеурочной деятельность является обязательной частью организационного 

раздела адаптированной основной образовательной программы. 

           План внеурочной деятельности МБОУ Суворовская СОШ  

реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, формируется в соответствии с 

требованиями: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказа Минпросвещения России от 30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2022 № 70809);  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта2021 г. № 115»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816; Письма Минпросвещения России от 

07.05.2020 N ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

Дистанционных образовательных технологий» (вместе с «Рекомендациями по реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

И дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»); 

-Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; Письма Министерства Просвещения РФ 

От 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

Письма Минпросвещения России «О направлении методических рекомендаций» от 

15.08.2022 № 03-1190; 

            Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП образования. Формы организации внеурочной деятельности, 

как и в целом образовательного процесса, определяет школа. 

        Задачи внеурочной деятельности: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 
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Видам деятельности; 

• создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками. 

             Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

детей с умственной отсталостью различной степени выраженности, с ТМНР и детей, не 

имеющих каких-либо нарушений развития. 

              При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.  

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. Развитие личности происходит в ходе 

организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, 

экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, 

соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, реализация доступных проектов и 

др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. 

2.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

 

              Нравственное направление внеурочной деятельности  обеспечивает 

Личностный и социокультурный уровень развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

              В основу положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие 

Ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Цель: 

• Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 

• Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения друг к 

другу, к человеку вообще. 

• Осмысление свободы и ответственности. 

• Укрепление веры и доверия. 

• Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения. 

• Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне. 

             Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности нацелено на 

развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ  жизни 

И бережно относиться к природе. 
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Данное направление внеурочной деятельности решает ряд задач: 

• формирование и развитие познавательного интереса и бережно отношения к природе; 

• формирование знаний о правилах здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта); 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам, нарушающие здоровье обучающихся: 

курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 

правильного питания и др.; 

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

            Социальное направление внеурочной деятельности нацелено на: создание 

условий для развития способности самоопределяться на основе нравственных ценностей, на 

основе взаимодействия частей общего и дополнительного образования и решает следующие 

задачи: 

Разработка систему мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения 

у всех участников образовательного процесса. 

Создание условий для социализации путем включения в общешкольные мероприятия и 

мероприятияп роводимые в рамках социального партнерства. 

           Общекультурное направление. Целесообразность данного направления 

Заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитии художественно-

эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры. 

Основными задачами являются: 

• Воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры. 

• Различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного. 

• Формирование элементарных представлений о красоте. 

• Формирование умения видеть красоту природы и человека. 

• Развитие интереса к продуктам художественного творчества 

 

2.3.2.3. План внеурочной деятельности 

 

Годовой  план внеурочной деятельности  

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5 -9 классы в 2023-2024 учебном году 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

1.Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 34 34 34 34 34 170 

2.Предметно-

практические 

действия 

34 34 34 34 34 170 

3.Двигательное 

развитие 

34 34 34 34 34 170 

4.Альтернативная 

коммуникация 

34 34 34 34 34 170 

2.Внеурочная Веселый карандаш 204 204 204 204 204 1020 
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деятельность  

Недельный план внеурочной деятельности 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5 -9 классы в 2023-2024 учебном году 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

1.Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

2.Предметно-

практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

3.Двигательное 

развитие 

1 1 1 1 1 5 

4.Альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 1 5 

2.Внеурочная 

деятельность 

Веселый карандаш 

 

6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5 класс-9 класс 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

класс

ы 

Всего 

часов 

Количество часов         

Аудиторно 

 

Самостоятельное 

изучение 

 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1.Коррекцио

нные курсы 

1.Сенсорное 

развитие 

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.Предметно-

практические 

действия 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.Двигательное 

развитие 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.Альтернативн

ая 

коммуникация 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.Внеурочная 

деятельность 

Веселый 

карандаш 

 

6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

2.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 

1 Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 5-8-х классов: 31 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2 Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

- 5-8-е классы — 34 учебных недели (170 учебных дней); 

- 9-е классы — 34 недели без учета ГИА (204 учебных дня) 

 

 

2.3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Дела Классы Дата 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

5-9 1 сентября 

Классный час «Россия, устремленная в будущее» 5-9 1 сентября 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 5-9 Каждый 

понедельник 

Акция, посвященная окончанию 2 мировой войны 

«Голубь мира» 

5-8 3 сентября 

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь- декабрь 

Школьные соревнования по футболу 5-9 2-4 октября 

Школьные соревнования по лапте 5-9 10-13 октября 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый 

понедельник 

«День Дублера» 5-9 5 октября 

Акция, посвященная «Всемирному дню ребенка» 5-9 13-20 ноября 

Предновогодний турнир по пионерболу 5-6 12-15 декабря 

Предновогодний турнир по волейболу 7-8 19-22 декабря 

Новогодние Ёлки 5-9 27-29 декабря 
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Конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 14 февраля 

Акция «Свеча в окне» 5-9 27 января 

Фестиваль агитбригад по ПДД 5-6 Январь 

Участие в Районном Зимнем Фестивале ГТО 5-9 Февраль 

Месячник военно-патриотической 5-11  

работы (по отдель. Плану):   

«Смотр строя и песни»  Февраль 

«Фестиваль патриотической песни»   

   

Акция «Письма солдату», сбор помощи военнослужащим 5-9 В течение года 

Линейка «Последний звонок -2024» 5-9 23-25 мая 

Итоговые классные часы 5-8 23-30 мая 

   

   

Заседание МО классных рук-ей 5-9 30 августа 

Планирование воспитательной работы  классов 

на 2023-2024 учебный год 

5-9 До 15 сентября 

Планирование Индивидуальной работы с 

учащимися: Активом, «Группой риска», 

«ВШК», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября 

Проведение  кл. часов, Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 раз в неделю 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях, клубах и 

ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 Сентября 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября 

Проверка планирования воспитательной 

работы с классами на 2023-2024 учебный год 

5-9 с 16 сентября 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 ноябрь 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 март 

Педсовет по воспитательной работе 5-9  март 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Апрель 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 

5-9 До 25 мая 

Анализ ВР с классом за уч. год 5-9 До 10 июня 

Организация летней занятости учащихся 5-9 Май-июнь 

Название курса внеурочной деятельности Классы Кол-во часов в 

неделю 

«Разговоры о важном» 5-9 1 
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Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Заседания Родительских комитетов классов 5-9 В течение 

учебного года 

Взаимодействие с социально-педагогической службой 

школы 

5-9 Сентябрь - май 

Родительские собрания - Даты и темы планируете для 

своего класса на год! 

5-9 2 раза в 

триместр 

Раздел «Информация для родителей» на сайте школы: по 

социальным вопросам, профориентации, безопасности, 

психологического благополучия, профилактики вредных 

привычек и правонарушений и т.д. 

5-9 В течение года 

Индивидуальная работа с семьями: в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченными и 

многодетными, «Группы риска» 

5-9 В течение года 

Работа с родителями по организации горячего питания 5-9 Сентябрь - май 

Мониторинг удовлетворённости образовательным и 

воспитательным процессом 

5-9 В        течение 

года 

 
Дела, события, мероприятия Класс Дата 

Дни единых действий РДДМ 5-9 По плану 

РДДМ 

Участие в Проекте «Большая перемена» 5-9 По плану 

РДДМ 

Всероссийская акция «Кросс наций» 5-9 16 сентября 

Участие        Юнармейцев        в        патриотических 

мероприятиях 

5-9 В течение года 

Участие во Всероссийских проектах по активностям РДДМ 

- https://xn-- 90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 По плану 

РДДМ 

Участие в благотворительных акциях 5-9 В течение года 

Участие в проекте «Добро не уходит на каникулы» 5-9 По плану 

РДДМ 

Участие во Всероссийском Эко-проекте 

«На связи с природой» 

5 По плану 

РДДМ 

 
Дела Класс Дата 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение года 

Организация дежурства по классу 5-9 В течение года 

Совет Актива РДДМ 5-9 1 раз в месяц 
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Участие во Всероссийских, Региональных, Муниципальных 

проектах, Акциях, мероприятиях 

5-9 По плану 

РДДМ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе, общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

5-9 4-9 сентября 

Учебная эвакуация 5-9 Начало сентября 

«15 минут о безопасности» Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 1 раз в месяц 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

5-9 Сентябрь 

Неделя профилактики ДТП 

Встречи сотрудников ГИБДД с учащимися, беседы 

по ПДД, 

составление учащимися Схемы безопасного пути 

«Дом-школа-дом» 

5-7 2-8 

сентября 

Совет профилактики правонарушений 5-9 2 раза в 

триместр 

Беседы по безопасности учащихся в период осенних 

каникул 

5-9 Конец 1 модуля 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 ноября 

Беседы по пожарной безопасности, правилах 

безопасности на водоемах в зимний период, 

поведение на школьных Елках. 

5-9 Конец 

2 модуля 

Единый день профилактики 5-9 Декабрь 

март 

Беседы с учащимися по правилам безопасности в 

период весенних каникул и «Осторожно, гололед» 

5-9 Конец 

2 триместра 

Декада по профилактики ДТП 5-9 Май 

Беседы, посвящённые правилам пожарной 

безопасности, поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных пожаров 

5-9 Май 

Правила безопасного поведения на летних 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на водоемах в летний 

период и т.п. 

5-9 Конец 

3 триместра 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Обновление стенда «Гордость школы» 5-9 До 1 октября 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 

сентября 

Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» 

формат А3 

5-9 с 12 сентября 

Тематические выставки в школьной библиотеке 5-9 В течение года 
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Выставка Новогодних плакатов, формат А3 5-9 с 1 декабря 

Новогоднее оформление кабинетов 5-9 с 10 декабря 

Тематическое оформление рекреаций, актового 

зала 

5-9 В течение года 

Выставка информационного плаката «Герои 

нашего времени», формат А3 

5-9 С 15 января 

Выставка фотоколлажей «МЫ – в 

«Движении первых!»», формат А3 

5-9 С 26 февраля 

Выставка плакатов «Мы помним- Великие 

сражения ВОВ» 

5-9 С 4 апреля 

Выставка фотоколлажей «Наш класс 

выбирает - Траекторию здоровья» 

5-9 С 11 мая 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям 

5-9 В течение года 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) 

5-9 В течение года 

Участие представителей организаций-партнеров, в 

том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

5-9 В течение года 

Участие представителей организаций-партнеров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности. 

5-9 В течение года 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Публикации новостей в школьном аккаунте в 

Телеграмм 

5-9 Каждую 

неделю 

Публикации новостей в школьном аккаунте в 

ВК 

5-9 Каждую 

неделю 

Фоторепортажи с школьных мероприятий 5-9 В течение 

года 

Работа школьного радиоцентра «ШАГ» 5-9 В течение 

года 

Подготовка ведущих школьных мероприятий 5-9 В течение 

года 

Выпуск газеты «Школьная жизнь» 5-9 1 раз в триместр 
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Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Занятия класса «Юнармия» 5-6 Вторник-четверг 

Просмотр видео-уроков на сайте 

«Проектория» https://proektoria.online/ 

5-9 Раз в месяц 

Занятия отряда ЮИД 5 Среда 

Проектная деятельность 9 В течение 

года 

Тематические экскурсии на предприятия  округа, 

области 

5-9 В течение 

года 

Профориентационная работа по подготовке к 

выбору профиля 

8-9 В течение 

года 

Занятия в рамках проекта по профминимуму 

«Билет в будущее» 

6 Раз в неделю 

 

 

 

2.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы 

основного общего образования обучающимися с РАС; 

- развитие личности школьника с РАС, удовлетворение особых образовательных 

потребностей, интересов, самореализацию обучающихся с РАС, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся с РАС (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся с 

РАС, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов, 

организацию самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся с РАС, педагогических 

работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности   обучающихся с 

РАС; 

- включение обучающихся с РАС (с учетом их индивидуальных психологических 

https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/&sa=D&source=editors&ust=1687342621933308&usg=AOvVaw00PyS2B8XeE_eZzfgr-8_m
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особенностей) в процессы преобразования внешней социальной среды, формирование у них 

опыта социальной деятельности, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся с РАС опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся с РАС экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа   жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся  с РАС и развитие 

различных форм наставничества; 

- обновление содержания адаптированной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с РАС, с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской   Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации адаптированных программ основного общего 

образования. 

При реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия могут использоваться ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

2.3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для обеспечения реализации адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС образовательная организация укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей 

и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в   себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным  обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
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стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», в профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания (тьютор)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации – 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки   их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых  эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении   педагогических   работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую   лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности  

педагогических  работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты   труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного   образования; 

– освоение системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов  образовательной  деятельности обучающихся с РАС; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
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необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном   и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации АООП ООО 

обучающихся с РАС относятся (методические объединения/кафедры формулируют и 

перечисляют наиболее актуальные методические темы на период разработки АООП). 

 

2.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС, в частности: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации адаптированных образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) содействие социально-психологической адаптации обучающихся с РАС к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной   среде, особых образовательных потребностей; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетенций работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

РАС; 

4) обеспечение профилактики формирования у обучающихся с РАС девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом (указать количество),  

- учителем-логопедом (указать количество),  

- учителем-дефектологом (указать количество),  

- тьюторами (указать количество),  

- социальным педагогом (указать количество). 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с РАС образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

всех обучающихся; 
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– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– мониторинг возможностей и способностей, дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся с РАС; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование и развитие коммуникативных навыков у учащихся с РАС в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, развивающихся типично; 

– обучающихся с РАС; 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС; 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с РАС. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося с 

РАС, которая может проводиться на этапе перехода учащегося на следующий  уровень 

образования  и    в конце каждого учебного  года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

 

2.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Определение нормативов финансового обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях раздела 

1.5.3 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с РАС  осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 
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сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. 

Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 

нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС учитывают вариативные формы обучения, тип 

образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных программ, 

применяемые образовательные технологии, специальные условий получения образования 

обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных потребностей, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные  

предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования осуществляется 

в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с РАС учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 

создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 

учитываются  затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на  обязательную 

реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО обучающихся с РАС в объеме 

не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 

механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в 

локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с РАС не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  основного  

общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Раздел формируется на основе   соответствующего раздела основной образовательной 

программы основного общего образования. Необходимо также указать, что информационно-
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образовательная среда должна обеспечивать реализацию особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

Раздел формируется на основе   соответствующего раздела основной образовательной 

программы основного общего образования. Необходимо указать, что в образовательной 

организации создается возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность. 
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