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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП)   общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.   

Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (далее - Стандарт) 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра.   

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение обучающимися 

учебной деятельностью и формирование  у  них  общей  культуры, 

 обеспечивающей              разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое),  в соответствии с 

принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  

социокультурными ценностями.  

Для достижения поставленной цели при реализации АООП специалистами 

образовательного учреждения предусматривается решение следующих задач:   

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;   

- и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе  духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- формирование основ учебной деятельности;  

- создание специальных условий для получения образования
1
 в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений 

в сфере образования;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся.  
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования  

В основу разработки АООП обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с РАС предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.   

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП основного общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно  

значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования
1

 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);   

 принцип  учета  типологических  и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип  коррекционной  направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
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развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;   

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех ступенях образования;  

 принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

 принцип сотрудничества с семьей.  

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

На основе АООП образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося.  

Данный вариант АООП предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе  работу по 

организации регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии.  

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и 

динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться.   

 Дети  с РАС, осложненными  умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми 

и множественными нарушениями развития) почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.   

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко ушибаются 

и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем 
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поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, 

которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  от  гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих 

детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 

случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства.  При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

 дети  с  огромным  трудом  овладевают  навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 

более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих.   

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, словами, 

в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними компьютерами.    

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им 

объекту и положить на него руку взрослого.   

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная реализация открывающихся в этом 

процессе возможностей   

эмоционального, интеллектуального и социального развития  ребенка. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа 

должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного 

ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.    

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 
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аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 

такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми.   

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не 

выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных областях 

знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и 

даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.   

Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся с РАС позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с РАС характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, 

где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;   

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;   

• в начале обучения, при выявленной необходимости
2

, ребенок должен быть 

обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания;   

                                           
2
 В особенности, если такая работа не велась  до школы.  



 

8  

  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (включая обучение на дому) и, при 

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;    

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков дающее ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;   

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»;  

• необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;   

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, представлений 

о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;     

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции;  

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене
3
, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, 

при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;  

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, 

что он успешен на занятиях;  

• педагог  должен  стараться  транслировать  эту  установку  

соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 

вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей и родителей в доступное 

взаимодействие;   

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений;  

• для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности;  

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами, семьей ;  

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении  

образовательного пространства за пределы образовательного учреждения., рекомендуются 

экскурсии, в сопровождении родителей.  

 

                                           
3
 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 

ситуации урока. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы  

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП 8.3 варианта является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение социальных контактов и жизненного опыта.   

Требования устанавливаются к результатам:  

• личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества;  

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

материала опыт специфический для данной предметной области, деятельности по 

получению нового знания и его применению.  

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП,  заносятся в СИПР  с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся и 

могут включать:  

1) осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу;   

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;   

3) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение социально-

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела;   

4) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.   

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия;   

6) первоначальное осмысление социального окружения;   

7) развитие самостоятельности;   

8) овладение общепринятыми правилами поведения;   

9) 9) наличие интереса к практической деятельности.  

Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также специфики 

содержания предметных областей и конкретных учебных предметов.  

Обучающимся, для которых содержание предмета базового уровня недоступно, в 

специальную индивидуальную образовательную программу  

(СИПР) включается программа по предмету пропедевтического уровня.  

Предметные результаты освоения АООП:  

Язык и речевая практика  детей с РАС 

Речь и альтернативная коммуникация.  

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 лексикограмматический материал 

в учебных и коммуникативных целях.   
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2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными
4
.   

• 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.   

• Начальные навыки чтения и письма.  

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1).  

2. Математика.  

                                           
4
 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного 

курса «Альтернативная коммуникация»  
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2.1. 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-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.  

3. Окружающий мир  

3.1. География  

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.).  
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• 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.   

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

недели, месяцев в году и др.  

3.2. 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 «моѐ» и «не моѐ», 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.  

3.3. 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.  
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• 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.  

  

3.4.  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.  

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.   
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• 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.   

  

4. Искусство  

4.1. 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.  

• 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.   

  

4.2. 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.  
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• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.   

  

6.1. 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.  

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. 

 

 I.  МАТЕМАТИКА  

1.1. Математические представления  

Пропедевтический уровень  

 1. Восприятие  и  реагирование  на  раздражители  различной  

модальности:   

• Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и 

вкусовое воздействие  

• Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и другие 

реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и вкусовое 

воздействие  

2. Взаимодействие между органами чувств:  

• Умение координировать работу различных анализаторов (зрительномоторная, 

 акустико-моторная,  зрительно-акустико-моторная координация)  

3. Повторение воздействия раздражителей:  

• Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных звуков, движений, 

действий с предметом, стимуляцию их повторения.  

• Умение  повторять  собственные  звуки,  движения,  действия  с предметом.  

4. Ожидание и создание раздражителей:   

• Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой  
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Умение ожидать события  

• Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между воздействием 

на объект и полученным эффектом  

5. Зрительный контроль:  

• Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями крупной 

моторики  

6. Узнавание людей, предметов и ситуаций:  

• Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними повторяющиеся 

ситуации  

7. Развитие интереса к сенсорным стимулам, предметам:  

• Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в схеме  

тела;   

• Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес;  

• Умение  осуществлять  доступным  способом  практическое  

исследование объектов.  

8. Манипулирование и функциональное использование предметов:  

• Умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между действием и эффектом;  

• Умение узнавать предмет в различных модальностях;  

• Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению.  

Базовый уровень  

1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

 (числовые),  пространственные,  временные представления:   

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

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

Умение совершать практические действия  с дискретными и непрерывными множествами.  

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.   

• Умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на ритуалы начала 

и завершения.  

• Умение ориентироваться во времени с опорой на визуальное  

расписание.  

2. Представления о количестве, работу с действиями сложения, вычитания, умножения, 

работа с обыкновенными дробями, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, 

решение простых арифметических задач с опорой на наглядность:  

• Умение выделять и различать предметы по количественному  

признаку по подражанию, показу, образцу, слову.  

• Умение  соотносить  число  с  соответствующим  количеством  

предметов, обозначать его цифрой.   

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.   

• Умение представлять множество двумя другими множествами в  

пределах 1000-ти.  

• Умение обозначать арифметические действия знаками.   

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение, разностное сравнение.   

3.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач:  
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1.3. Система оценки достижений обучающихся  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, РАС планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. Промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Для организации аттестации 

обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на междисциплинарной 

основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика 

развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.   

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов 

освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных 

предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в  

целом.   

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
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При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ 

и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

II. Содержательный раздел 

        Адаптированная образовательная программа: 

2.1.  Рабочая программа по учебному предмету   биология, география, история, изобразительное 

искусство, технология составлена на основе:  

1. Учебного плана МКОУ «Вороновская СОШ» для учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2024-2025 учебный год;  

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному 

плану школы.  

 

Биология 

Пропедевтический уровень  

1. Игры с природными материалами как средство накопления и расширения сенсорного 

опыта:   

• Умение выполнять обследовательские действия с природным материалом: песок, 

вода, камни и др. доступным способом.  

2. Игры с природными материалами как средство развития ручных умений:  

• Умения совершать доступные практические действия с природным материалом: 

ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, пересыпание,  

переливание, перекладывание и др.  

3. Создание полисенсорного образа природного объекта:  

• Умениепроявлять интерес к природным объектам; исследовать природные объекты 

с использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), узнавать 

природный объект.  
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Базовый уровень  

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:  

• Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

• Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и 

др.).   

• Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки времен года, 

погодных изменений, 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.   

• Умение проявлять интерес к объектам живой природы.   

• Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира 

(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - 

«домашние» и др.).   

• Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, осуществлять 

посильный 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.   

• Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д.   

4. Труд в природе. Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей 

средой:  

• Умение  собирать,  сортировать  природный  материал,  

знакомиться с его свойствами.  

• Умение по образцу, инструкции, сопряженно выполнить игрушку из природного 

материала, подобрать детали игрушки,  выполнить сборку больших игрушек из 

деталей.  

• Умение производить индивидуально доступным образом сезонные работы на 

участке (растениеводство: полив растений, рыхление почвы, подготовка семян к 

посадке, изготовление почвенных смесей для комнатных растений и рассады, 

выращивание скороспелой зелени (петрушка, лук, укроп и др.), рассады цветов, 

комнатных  растений).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по биологии за 

6класс 

Минимальный уровень: единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой 

природы, осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; понимать 

элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; знать правила поведения в отношении 

основных изученных объектов и явлений неживой природы; знать правила здорового образа 
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жизни в объеме программы; взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям 

при их изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; находить 

информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); владеть полученными 

знаниями и умениями в учебных ситуациях; использовать знания и умения для получения новой 

информации по заданию педагога.  

Достаточный уровень: обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой 

природы; знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и 

его изменение в неживой природе, пользоваться дополнительными источниками информации, в 

том числе ЭОР (интернет, компьютерные учебно развивающие программы, электронные 

справочники); самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний; 

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях, переносить  сформированные знания и умения в новые ситуации. 

Основными задачами преподавания биологии являются:  

1. сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а 

также об организме человека и его здоровье);  

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;  

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе;  

4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и 

на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома и HIв школьном уголке природы;  

5. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

Русский язык – письмо и развитие речи 

Аннотация. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Адаптированной программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по письму и развитию речи для 5 – 9 классов в Соответствии 

ФГОС 

Базисного учебного плана МКОУ «Вороновская СОШ» 

Программа включает в себя: 

1. Аннотацию. 

2. Требования к знаниям и умениям обучающихся.. 

3. Содержание программы 

4. Календарно-тематическое планирование. 

Цели изучения предмета: 

Создание условий  для овладения системой знаний и умений  в письменной речи, необходимых 

для применения в практической деятельности  и  формирования коммуникативных способностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Личностный результат УУД 
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 самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, самоуважение и 

самооценка) 

(понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, осознание роли русского языка как 

средства межнационального общения и государственного языка РФ, осознание 

необходимости владения русским языком для учебной, трудовой и профессиональной 

деятельности, социализации и самореализации) 

 смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и "незнания") 

(достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью) 

 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, способность к 

решению моральных проблем на основе децентрации, оценка своих поступков) 

(осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию) 

Метапредметный результат УУД 

Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и 

самостоятельность) 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

Познавательные 

 работа с информацией 

 работа с учебными моделями 

 использование знако-символических средств, общих схем решения 

 выполнение логических операций: 

o сравнения, 

o анализа, 

o обобщения, 

o классификации, 

o установления аналогий 

o подведения под понятие 

Коммуникативные 

 речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным 



 

22  

  

предметам; применение полученных ЗУН анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

 навыки сотрудничества (коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения на русском языке; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения) 

 владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание информации устного 

и письменно сообщения - цели, темы, основной мысли, основной и дополнительной 

информации; овладение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости - 

план, пересказ, изложение, конспект; умение строить устное и письменное высказывание с 

учетом сферы и ситуации общения, участвовать в беседах, обсуждениях, дискуссиях; 

умение самостоятельно добывать знания, работать с различными источниками 

информации, включая СМИ, ресурсы Интернета, пользоваться справочной литературой; 

овладение ресурсами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение 

анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы, обобщать, аргументировать 

свою точку зрения) 

 Предметные результаты УУД 

- освоение базовых понятий: (язык и речь, речь устная и письменная, диалог и монолог, 

речевая ситуация, типы и функциональные стили речи, текст); система языка (фонетика, 

орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и словообразование морфология, синтаксис, 

орфография и пунктуация) 

- знание языковых единиц русского языка (их признаков, проведение различных видов 

анализа слова, словосочетания и предложения) 

- уместное употребление языковых единиц в речевой практике адекватно ситуации и стилю 

общения 

- знание основных особенностей фонетической, лексической системы и грамматического 

строя русского языка в сопоставлении с родным 

- знание норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний 

- умение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе двуязычных, 

словарей 

- чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных стилей и жанров( 

художественных - стихи, песни, рассказы, отрывки из повестей и романов; учебно-научных - 

тексты учебников по разным предметам; научно-популярных журналов. 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Уроки развития письменной 

связной речи 

Контрольные уроки 
  

I Повторение 5 ч 

  

  Контрольный диктант. 
  

II Состав слова 15 ч Деловое письмо. Объяснительная 

записка. 

Проверочный диктант 

по теме  «Состав слова» с 

грамматическим заданием. 
 

  III Части 

речи.  Имя 

существительн

14 ч Деловое письмо. Автобиография. 

Анкета. 

Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» с 

грамматическим заданием. 
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ое 

IV Имя 

прилагательное 

   16 ч Сочинение по картине И. 

Шевандроновой  «В сельской 

библиотеке» по данным 

вопросам  с дополнением 

предшествующих событий. 

Проверочный диктант по теме 

«Имя прилагательное» с 

грамматическим заданием.   

V Личные 

местоимения. 

11 ч Деловое письмо. Заявление  о 

приеме на работу. 

Проверочный диктант   «Имя 

прилагательное. Личное 

местоимение. Глагол» 

  

VI Глагол 

  

  

  

  

44 ч 

  

Деловое письмо. Доверенность. 

Расписка. 

Проверочны диктант «Личные 

местоимения»,«Неопределѐнн

ая форма глагола»  

Самостоятельная работа по 

теме «Глагол. Неопределенная 

форма глагола. Изменение 

глаголов по временам и 

лицам. Правописание глаголов 

2 лица единственного числа, 

окончаний глаголов 

прошедшего времени, 

глаголов на –тся и –ться» 

 Сочинение-описание «Летнее 

утро» по иллюстрации, данному 

началу и опорным 

словосочетаниям. 

 

Сочинение по личным 

наблюдениям, на основе 

имеющихся знаний «Моя малая 

Родина» 

Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

 

VII Предложение 28 ч Сочинение по личным 

наблюдениям на тему школьной 

жизни «Мой год в школе» 

Изложение «Вечный свет 

подвига» по вопросам. 

Проверочный диктант 

«Предложение. Простое и 

сложное предложение. 

Обращение. Однородные 

члены предложения. Сложные 

предложения со словами 

который, когда, где, что, 

чтобы, потому что». 

  

VIII Повторение. 7 ч   Контрольный диктант за год. 

  
  

Итого 

  

140 

часов. 

Уроки развития письменной 

связной речи – 9 ч 

Диктанты – 9 

Самостоятельная работа - 1 
  

  

Литература 

Аннотация 

адаптированная рабочая  программа по предмету «Литература» разработана на основе 

ФГОС АООП 

Особенности адаптированной  рабочей программы по « Литературе». 

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 



 

24  

  

Учебный предмет « Литература» (136 часов, 4 часа в неделю) входит в обязательную часть 

учебного плана  образовательной области «Филология)». В учебном плане на изучение «  Чтения» 

отводится 1 час очного обучения , 3 часа заочного обучения в неделю.  Программа рассчитана в 8 

классе на 136 часов (34 учебные недели). Индивидуализация планирования связана: 

Адаптированная рабочая программа  по « Чтению» в 8 классе разработана  с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования  на 

основании адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ «Вороновская 

СОШ» и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления деятельности: 

– анализ и подбор содержания; 

– изменение структуры и временных рамок; 

– использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся адаптирована для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; она обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель: 

– научить детей читать доступный их пониманию текст, вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

Задачи: 

 формировать навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения; 

 формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного; 

 воспитание нравственных качеств, развитие познавательных 

интересов, расширение их кругозора; 

образовательные: 

 последовательно перевести учащихся  на плавное и правильное чтение 

целыми словами вслух и про себя; 

 осмысливание прочитанного текста; 

 совершенствование техники чтения; 

 расширение и активизация словарного запаса; 

коррекционная: 

 формирование познавательной деятельности школьников, коррекция 

ВПФ (внимания, памяти, логического мышления); 

воспитательная: 

 воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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Раздел 3 «Содержание учебного предмета» 

3.1. Краткая характеристика содержания предмета по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС. 

Устное народное творчество Иметь представление о том, что такое устное народное 

творчество, о жанрах УНТ (сказка, пословица, поговорка, баллада, былина). Уметь отличать 

литературную сказку от народной, авторскую балладу от народной. Знать основных героев 

русских былин и распространенные пословицы и поговорки. Уметь выразительно читать целыми 

словами, понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать русские 

народные сказки, уметь определять главную мысль  произведения, уметь выражать впечатление от 

прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно выполнять задание 

по карточке по тексту сказки, былины. 

Произведения русских писателей XIX века Иметь представление о морально-этических и 

нравственных ценностях, которые утверждает русская литература XIX века, о вкладе русских 

писателей в мировую художественную литературу и культуру. Знать основные сведения о жизни 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, 

познакомиться с художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и 

отрывками из произведений этих писателей. Иметь представление о рассказе, повести, басне, 

стихотворении. Уметь выразительно читать целыми словами прозаический и стихотворный текст, 

понимать прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные вопросы по 

содержанию, уметь определелять главную мысль и позицию (настроение, чувства) автора, 

выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять характеристику героев с 

помощью учителя, самостоятельно определять основные черты характера персонажа, 

обосновывать свое отношение к нему. Уметь составлять план текста (коллективно, с помощью 

учителя), план рассказа о герое произведения. Иметь представление об основных средствах 

художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении. 

Уметь пересказывать прозаический текст – сжато или подробно. Продолжить осваивать устное 

словесное рисование (описание места событий, помещения, предмета, героя, животного) с опорой 

на текст произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – по заданному началу (на 

тему дружбы, любви, милосердия) на основе прочитанного и с опорой на личный жизненный 

опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. Уметь составить 

небольшой кроссворд, викторину, тест по произведениям и биографии писателя. Заучивание 

наизусть стихотворных произведений. 

Произведения русских писателей первой половины XX века Иметь представление о 

гуманистических идеалах русской литературы первой половины XX  века. Знать основные 

события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко, А.М.Горького. Познакомиться с небольшими 

статьями о жизни А.Н.Толстого, С.Есенина, А.Платонова, Н.Заболоцкого, определить основные 

темы их творчества. Уметь выражать свое мнение о писателе как о человеке. Познакомиться с 

художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и отрывками из 

произведений этих писателей. Уметь отличать сказку от рассказа. Выразительное, осознанное 

чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь задавать свои вопросы по тексту и отвечать 

на вопросы учителя и одноклассников. Уметь определять главную мысль текста, характеризовать 

героев произведений (с помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных выражений и 

слов. Уметь составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать от другого 

лица. Иметь представление о юморе, уметь определять юмористические моменты в 

произведениях. Научиться самостоятельно строить небольшое устное рассуждение на тему 

мужества, верности, человеколюбия, дружбы. Продолжать осваивать устное словесное рисование 
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(описание человека, природы). Уметь самостоятельно выполнять задание на карточке по тексту, 

сделать вывод о герое, поступке героя, о событии в жизни героя. Иметь представление об 

основных средствах художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном 

значении), сравнении. Заучивание наизусть стихотворных произведений, небольшого 

прозаического текста. Уметь проанализировать чтение и ответ одноклассника – по плану (с 

помощью учителя), прокомментировать собственное выразительное чтение – по плану. 

Произведения русских писателей второй половины XX века Познакомиться с краткими 

статьями о жизни К.Г.Паустовского, Р.И.Фраермана, Л.А.Кассиля, А.Т.Твардовского, 

В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина, А.А.Суркова, определить основные темы их 

творчества. Иметь представление о разнообразии тем и образов русской литературы второй 

половины XX века, познакомиться с произведениями писателей. Выразительное, осознанное 

чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь составить план текста, озаглавить части 

рассказа, кратко или сжато передать содержание прочитанного. Уметь определить главную мысль 

текста, чувства автора и героев. Объяснение значения отдельных слов и выражений. Уметь 

сравнивать героев произведений (внешность, характеры, чувства, поступки). Уметь выполнять 

самостоятельно задания по карточкам (по тексту произведения): давать оценку герою и его 

поступку, подбирать слова оценочной лексики, строить небольшое рассуждение и делать вывод. 

Уметь составить характеристику героя по плану, используя опорные слова. Уметь соотносить 

иллюстрацию с текстом. Заучивание наизусть отрывков из стихотворных произведений. 

Уроки внеклассного чтения Развивать навык самостоятельного чтения рекомендованных 

учителем произведений. Уметь передать впечатление от прочитанного, кратко пересказать 

содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Уметь работать в группе по 

плану анализа стихотворного произведения, давать небольшой развернутый аргументированный 

ответ по одному из пунктов плана. Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

   Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп 

речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.).  Чтение по ролям и драматизация 

отработанных диалогов. 

   Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для 

этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная оценка 

событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности 

идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведѐт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, 

обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. 

Прогнозирование, о чѐм может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к 

их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт 

учащихся). Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных 

учителем. 
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   Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. 

Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приѐмом, приѐмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный 

пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное 

рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

           Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчѐт о прочитанной 

книге на уроках чтения. 

 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета. 

Математика. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

3.3. Ключевые темы и их взаимосвязи, преемственность по годам обучения. 

Для чтения подбираются доступные произведения устного народного творчества, рассказы и 

сказки русских и зарубежных писателей. В основе расположения произведений лежит 

тематический принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется тематика, тем 

самым обеспечивается концентричность расположения материала.  

Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, навыкам устной речи. Эти требования формируются по 2 уровням, исходя из 

возможностей детей и динамики их продвижения.  

Личностными результатами изучения в предмета «Чтение» являются следующие умения: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать  внимание на особенности   устных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Чтение и развитие речи» является 

формирование учебных действий (УД). 

Регулятивные УД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 
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– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать  информацию  из одной формы  в другую: 

- пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УД: 

– оформлять свои мысли в устной форме (на уровне небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

- фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  осознании 

себя  частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви  и бережного отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, 

проникновения в суть  явлений, понимания закономерностей, лежащих  в  основе   социальных 

явлений.  Приоритетность знания, установления истины, само  познание как ценность  – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребѐнка играет 

его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного пред- мета  у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена 

общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и 

будущее своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  стране: еѐ 

истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 
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Ценность  человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого необходимы 

мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

1.2.Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 

Чтение, один из основных предметов, является основой для успешного усвоения знаний по 

предметам, помогает формированию правильной речи, воспитанию положительных качеств, 

коррекции памяти, речи, внимания. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию.  В процессе обучения чтению у учащихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, 

о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с 

большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т.е. 

плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. 

В 7 классе закрепляются навыки правильного, сознательного и выразительного чтения, 

школьники читают вслух и про себя, осваивают полный и выборочный пересказ. Усвоение 

содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна 

система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот 

вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению 

должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 

недостатков их развития. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной 

речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. 

 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные (коррекционные) задачи, 

направленные на: 

 коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности; 

 повышение познавательной активности (развитие зрительного, 

слухового восприятия, наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки и пространственных представлений); 

 компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы 

(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление 

трудностей, принятие помощи учителя и т. д.); 

 коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и 

координации движений рук, зрительно-двигательной координации, 

дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия и т. д.). 
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Коррекционная направленность обучения на уроках предполагает: 

 максимальное использование интеллектуальных, физических и 

эмоциональных возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии 

школьников; 

 взаимосвязь речевой деятельности с другими видами деятельности 

(игрой, математикой, рисованием, развитием речи); 

 неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений 

и навыков на разном по содержанию учебном материале; 

 замедленность обучения; 

 подачу учебного материала малыми порциями; 

 максимально развѐрнутую форму сложных понятий, умственных и 

практических действий; 

 предварение изучения нового материала пропедевтикой; 

 руководство над действиями школьников вплоть до совместного 

выполнения их учителем и учеником. 

Программа предусматривает проведение: 

 урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, 

повторения, изучения нового материала, закрепления, обобщения, контроля и 

проверки); 

 домашняя учебная работа (репродуктивная, творческая, работа с 

учебником, чтение дополнительной литературы); 

 коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся 

Используется индивидуальная работа, работа в паре с учителем. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

Чтение вслух и про себя, объяснительное чтение, пересказ, ответы на вопросы. 

Методы обучения: 

Словесные, наглядные. 

Основные технологии: 

- личностно-ориентированные; 

- коммуникационно-коммуникативные; 

- здоровьесберегающие; 

- игровые. 

 

1.3.Приоритетные формы и виды контроля. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению   проводится текущая проверка 

и оценка знаний. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. Такая 

форма опроса может быть использована, в основном, на обобщающих уроках.  

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета» 
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2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

Выпускник  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению 

 Техника чтения 

Выпускник научится: 

 осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

 соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

 ставить логическое ударение и необходимую интонацию; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять самостоятельно полный и выборочный пересказ. 

 Понимание читаемого 

Выпускник научится: 

 выделять главную мысль произведения; 

 участвовать в беседе; 

 делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

 выделять главные действующие лица, давать  оценку их поступков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонационное оформление предложений (тон, громкость 

чтения), пересказывать по ролям, выборочно пересказывать; 

 давать оценку состояния героев и происходящих событий; 

 уметь  делить рассказ на части по плану; 

 ориентироваться в учебнике; 

Развитие устной речи 

 Выпускник научится: 

 самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 

 рассказывать  по аналогии с прочитанным; 

 заучивать наизусть стихотворения, басни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выборочно пересказывать по нарисованным рисункам; 

 оценивать состояния героев и происходящих событий; 

 делить рассказ на части по плану; 

Внеклассное чтение 

 Выпускник научится: 

 читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детских 

газет, журналов;   
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Выпускник получит возможность научиться: 

 отвечать на вопросы по содержанию; 

 пересказывать по ролям; 

 давать оценку поступков героев в произведениях. 

2.2. Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата. 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и 

разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений 

в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

 продолжение текста; 

 выразительное чтение; 

 чтение наизусть; 

 чтение по ролям. 

Планируемые результаты изучения курса биологии 7 класс 

Ученик научится:  

Отличать: 

признаки твердости тел, жидкостей и газов;  

характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;  

некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха; 

расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла;  

текучесть воды и движение воздуха.  

Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость.  

Оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

Ученик получит возможность научиться:  

обращаться с самым простым лабораторным оборудованием;  

проводить несложную обработку почвы; определять температуру воды и воздуха. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 
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воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие 

лексико-грамматических средств языка.  

Место предмета в базисном учебном плане  

    По расписанию и календарному графику работы школы на изучение предмета выделяется 68 

аудиторных часов. Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю. При этом в ней 

предусмотрено 5 тестовых работ и итоговое контрольное тестирование за курс 7 класса,   

6 лабораторных, 3  практических работы, 3 экскурсии.  

Учитывая познавательные возможности учащихся, для активизации умственной деятельности, 

развития самостоятельности, осознанности восприятия материала, в план включены уроки 

нестандартного типа: 

- с применением ИКТ (приложение) 

- тестирование 

- урок-путешествие 

- урок-рассуждение 

-урок-диспут. 

География 

Содержание изучаемого курса 

Начальный курс физической географии 

Введение 

Основные задачи курса: 

 Дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении и 

хозяйстве России и своей Томской области 

 Научить пользовать картами, показывать границы России, давать элементарное описание 

природных зон России, устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром. 

Для достижения поставленных целей и задач изучения и усвоения материал по географии 

относятся: урок, урок-экскурсия, работа с атласами, картами, контурными картами, наблюдения за 

погодой и природой, словарная работа, познавательные игры, кроссворды,  

II. Достижения учащимися планируемых результатов 

В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать 

 - положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

 - пояса освещѐнности, в которых расположена наша страна; 

 - природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты 

над уровнем моря; 

 - природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

 - типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

 - хозяйство, основное население и его занятия и крупные города с каждой природной зоне; 

 - экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

 - правила поведения в природе; 

 - расположение географических объектов на территории России, указанных в программе. 
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уметь: 

 - показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

 - показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их название на контурную карту; 

 - устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

  - делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

  - принимать простейшие меры по охране окружающей среды, правильно вести себя в 

природе. 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы обучающимися 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через 

дифференцированные задания, контрольные срезы по определѐнным темам, словарные диктанты, 

открытые уроки, участие учащихся в предметных неделях, общешкольных тематических биолого-

географических мероприятиях, использование электронных вариантов тестовых заданий по 

географии. 

Результаты освоения учебной программы по географии за 7 класс не могут быть 

одинаковыми у обучающихся учащихся, так как дети по уровню обученности имеют от природы 

разное психическое, физическое, умственное развитие. В классе обучающиеся разделены по 

уровням работоспособности и обучаемости на три группы, что соответствует классификации по 

В.В.Воронковой. Такое деление обучающихся требует дифференцированного подхода в обучении, 

выполнении заданий, опросе, работе с учебником, учебными пособиями, наглядным материалом, 

что отражено в рабочей программе, требованиям к знаниям и умениям разных групп детей с 

ограниченными умственными способностями, указанные в пояснительной записке. 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, ветер, 

облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

 Учащиеся должны знать: 

Положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

Пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

Природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты 

над уровнем моря; 

Природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

Типичных представителей животного и растительного мира в каждой природной зоне; 

Хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

Экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

Правила поведения в природе; 

Расположение географических объектов на территории России, указанных в рабочей 

программе. 

Учащиеся должны уметь: 

История 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями  Федерального государственного образовательного стандарта образования 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      Данная рабочая программа ставит следующие цели и задачи: 

- изучение исторического материала, 

- овладение знаниями и умениями, 

-  коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

-  формирование личностных качеств  гражданина. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 

Устные, вещественные и письменные памятники истории. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна 

на карте. Государственные символы России. Глава нашей страны. Россия 

- наша Родина. Как изучается родословная людей. Счет лет в истории. 

«Лента времени». 

История нашей 

страны 

древнейшего 

периода 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения 

славян и земли русской.    Роды и племена восточных славян и их 

старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и 

быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-

предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, 

торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и 

доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская Русь Образование государства восточных славян - Киевской Руси или 

Древней Руси. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня 

Ольга. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем 

воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование 

Русской Церкви под управлением патриарха Константинополя. 

Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. Образование 

первых русских монастырей. 

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их 

былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. 

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, 

иконописцы, белокаменное строительство, фресковая живопись, 

образование и грамотность. Летописи и летописцы. «Повесть временных 

лет». 
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Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, 

быт простых людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди 

Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского 

государства. Первые русские монеты. Создание первого русского 

сборника законов «Русская правда». Первые русские библиотеки 

Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — 

первого русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения 

Владимира Мономаха» — советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и 

торговля. 

Распад 

Киевской Руси 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Период раздробленности: ослабление 

обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого 

Киевского князя» 

Владимире-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий 

Долгорукий. Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Боголюбский и 

Всеволод Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее военные походы. 

Рост богатства и могущества Владимиро-Суздальского княжества при 

князе Всеволоде. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. 

Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство 

новгородской земли. Внешнеторговые связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская 

республика. Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, 

тысяцкий и архиепископ. Новгородский князь - руководитель 

новгородского войска и организатор обороны города от внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку 

Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями     

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, 

военные походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная 

дисциплина. Объединение монголо-татарских орд под властью 

Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана 

Батыя на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-

татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрата и других. «Злой 

город Козельск». Русь под монголо-татарским игом. Монголо-татарское 

государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 

землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление 

русских людей монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение 

и военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская 

битва и «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение 

этой победы для укрепления православия на русской земле. 
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Начало 

объединения 

русских земель 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и 

других народов. Возвышение Москвы при князе Данииле 

Александровиче. Московский князь Иван Калита, его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт 

простых людей 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние 

Орде. Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана 

Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение 

Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма 

сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). 

Превращение Московского княжества в Российское государство. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника 

законов Российского государства - Судебника. 

 

ИСКУССТВО 

4.1. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)  

Пропедевтический уровень  

1. Овладение знаниями, умениями и навыками, предшествующими изобразительной 

деятельности:  

• Нормализация чувствительности рук(восприятие пассивных прикосновений, ответ на 

них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей);  

• Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой 

моторики, ручной умелости, ее повседневного применения (прикосновение и хватание, 

знакомство с предметами  

с помощью рук, целенаправленный захват и удержание предметов, использование 

различных захватов, целенаправленное отпускание предметов, подобающее обращение 

с объектами, осмысление качества обращения с объектами, координация рук, 

манипулирование предметами, дифференцированные умения для рук);  

• Концентрация внимания на предмете, выполняемом действии, операции;  

• Формирование двигательных стереотипов.   

Базовый уровень  

1.Освоение доступных средств изобразительной деятельности, использование различных 

изобразительных технологий:  

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности;  

• Узнавание различных материалов и инструментов, орудий труда для изобразительной 

деятельности, знание их функционального назначения;   
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• Умение использовать доступные предметно-практические действия в процессе 

изобразительной деятельности;  

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности;   

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.   

2. Способность к продуктивной изобразительной деятельности:   

• Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 

изобразительной деятельности в виде графических символов, пиктограмм, картинок, 

фотографий, устного сопровождения;   

• Умение принимать помощь взрослого и/или одноклассников в процессе выполнения 

различных операций изобразительной деятельности;  

• Умение переносить навыки работы с материалами, инструментами, орудиями труда на 

иные виды деятельности  

(двигательный стереотип, функциональное назначение предмета);  

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности;   

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы;  

• Положительное отношение к процессу изобразительной деятельности, положительные 

эмоциональные реакции  

(удовольствие, радость) в процессе изобразительной деятельности.   

3.Готовность к участию в совместных мероприятиях:   

• Готовность к взаимодействию в процессе выполнения творческой деятельности с 

одноклассниками, другими детьми, взрослыми;  

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ 

доступного уровня, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. Рисование  

Знакомство с материалами и инструментами, используемыми для рисования: краски 

(акварельные, гуашевые, акриловые и пр.), пальчиковые краски, мелки, карандаши, фломастеры, 

палитра, мольберт, кисти, емкость для воды, штампы, валики, трафареты и т.д. Узнавание 

(различение) материалов и инструментов, используемых для рисования, по функциональному 

назначению.   

Оставление графического следа без инструментов: рисование пальцами  

(кистью, кулаком, ступнѐй) на сухом и влажном песке, манной крупе «каракулей», точек, прямых,  

извилистых, зигзагообразных линий; рисование пальчиковыми красками по поверхности листа 

бумаги, картона, зеркала (пальцами, кистью, кулаком, ступнѐй) «каракулей», точек, прямых, 

извилистых, зигзагообразных линий.   

Освоение и соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание 

кисти (валика, штампа) в баночку (поддон) с водой, снятие лишней воды с кисти (валика, штампа), 

обмакивание кисти (валика, штампа) в краску, снятие лишней краски о край баночки (поддона), 
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рисование (закрашивание, оставление следа) на листе бумаги, опускание кисти (валика, штампа) в 

воду и т.д.   

Освоение приемов рисования кистью (валиком): прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания 

красок других цветов.   

Освоение приемов и техник рисования карандашом, мелками, фломастерами.  

Рисование без задания. Рисование точек. Рисование вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, извилистых, зигзагообразных линий. Соединение точек. Рисование геометрической 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник).   

 Закрашивание  поверхности  листа  (карандашами,  мелками,  

фломастерами, красками при помощи кисти, валика, штампа). Закрашивание поверхности внутри 

и снаружи трафарета. Обводка трафарета по внутреннему и внешнему контуру. Закрашивание 

внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. 

Заполнение контура штриховкой.   

Штриховка: справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх, 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 доступным образом с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по-

сырому», рисования с солью, рисования шариками, «под батик», рисование (оставление следа, 

штамповка) листьями, овощами и пр.  

Пропедевтический уровень  

Нормализация чувствительности рук. Восприятие пассивных прикосновений 

(прикосновения руками (поглаживание, давление, похлопывание, нажимание, массирование); 

прикосновение материалами, различными по температуре, фактуре, материалу, вязкости; 

вибрация; тактильная стимуляция ладони). Ответ на прикосновения (выражение ребенком 

реакции в ответ на различные воздействия (прикосновения) с помощью напряжения/расслабления, 

оборонительного поведения, мимики, крика, вокализаций, вербальной/альтернативной 

коммуникации как способом выражения согласия/несогласия; выявление предпочитаемого 

воздействия (прикосновения); стимуляция показа желания повторить  предпочитаемое 

воздействие (прикосновение) («стоп-игра»); показ желания повторить  предпочитаемое 

воздействие (прикосновение)). Целенаправленное восприятие тактильных раздражителей 

(чувство нажатия и прикосновения (пассивная часть осязания; поглаживание ладони, 

похлопывание по руке, ладони, массирование руки, позже - использование губки, щѐтки, 
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полотенца, по возможности также песка, воды, гороха и т.п.); осязание (рука, рот); чувство 

температуры;  чувство боли).   

Получение знаний о материалах, предметах и орудиях труда через базовые действия. 

Знакомство с предметами и материалами при помощи рук, прикосновения и хватание 

(прикосновение к предмету и удержание его в течение короткого времени: пассивные движения 

руками ребѐнка в сыпучем, жидком, вязком или ином материале, пассивное вкладывание 

предметов в руку ребѐнка и смыкание его руки вокруг предмета; Целенаправленный захват и 

удержание предметов (пассивное или самостоятельное перемещение руки к предмету: 

прикосновение к предмету (бросающиеся в глаза формы, цвета, размеры и т.п.), фиксация (захват) 

предмета; захват предмета одной и обеими руками: захват предмета, находящегося в руке 

взрослого, захват предмета,  находящегося в различных положениях; захват, удержание и действие 

с предметами: одной рукой, обеими руками, перекладывание предмета из руки в руку, совершение 

действия обеими руками). Использование различных захватов (индивидуальный адаптированный 

хват, ладонный захват, плоский щипковый захват, пинцетный захват, щипцовый захват). 

Целенаправленное отпускание предметов (стимулирование навыка раскрытия ладони; 

стимулирование появления намерения добиться эффекта от изменения положения предметов, их 

свойств и качеств через отпускание и бросание; восприятие изменения положения предмета; 

самостоятельное изменение положения предмета (толкать, ставить, снимать и т.д.); бросание или 

отпускание предмета: в неограниченном пространстве, в ограниченном пространстве, в отверстие 

ѐмкости).   

Привлечение внимания учащихся к предметам. Любопытство как предпосылка 

практической предметной-практической деятельности (узнавание собственного тела, знакомство 

с ним: пальчиковые игры, игры на коленях, «что умеют мои руки, ноги, глаза» и т.д.; наблюдение 

за объектами, вызывающими интерес; нахождение рядом с объектами (в непосредственной 

близости); практическое исследование объектов: свободное поле действия, исследование объекта, 

занятия с самостоятельно выбранными объектами). Манипулирование объектами (воздействие на 

объекты и обнаружение взаимосвязи между собственными действиями и эффектом: захват, 

отталкивание и т.п. мячей, кубиков и иных предметов, сминание бумаги, открывание и закрывание 

сосудов; повторение известных манипуляций с объектами (выработка образцов поведения); 

исследование/изучение новых манипуляций с объектами).Вычленение частей и признаков 

объектов (привлечение внимание/концентрация внимания к частям/признакам, понимание и 

использование отношений между ними: раскладка целого на части, сборка частей в одно целое; 

осмысление отношений между частью и целым). Подобающее (функциональное) обращение с 

объектами (привлечение внимание/концентрация внимания к функциям объектов (демонстрация, 

показ, объяснение); вычленение функций объектов; понимание и применение обозначения 

функций объектов). Осмысление качества обращения с объектами (нахождение одинаковых 

свойств у разных объектов, нахождение разных свойств у объектов одного вида).  

Навыки тонкой моторики рук. Координация движений рук (действия в одном направлении: 

хлопки, постукивания обеими руками, рисование двумя руками, замешивание теста, раскатывание 

мягкого пластичного материала, работа по складыванию, сгибанию мягкого материала (фетр, 

ткань, бумажные салфетки; асимметричные движения (каждая рука осуществляет своѐ движение); 

«рука для удержания – рука для действия» (одна рука держит, другая осуществляет действие); 

доминирование руки: предложение материалов с той стороны, которая проявляется как 

доминантная). Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: сжимание, разжимание, 

встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах 

и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового, тактильного 
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анализаторов) совместно с педагогом и/или самостоятельно. Формирование кинестетической 

основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений 

и конструктивного праксиса (игры с пирамидками, кубиками, матрѐшками, настольным 

конструктором, шнуровками, кольцами/шарами/предметами для насаживания на штырьоснову и 

пр.). Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев и кистей рук по 

подражанию и/или словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные 

движения, серии движений). Произвольная регуляция моторики рук с помощью статических и 

динамических упражнений  для кистей и пальцев рук. Изолированные дифференцированные 

умения для рук (комкание, сминание, разрывание, сгибание, приглаживание,  размазывание, 

пересыпание, переливание, вынимание, складывание,  перекладывание, наполнение предмета 

(песком, водой, крупой и т.д.), разминание, сплющивание, отщипывание, скатывание, 

формирование формы, разворачивание, сворачивание, разглаживание, расстилание, отжимание 

(мокрой ткани, губки), завязывание узелка, выполнение фигур и элементов, собирание кусочков, 

перелистывание, отвинчивание (крышек, деталей, колпачков флаконов и пр.), завинчивание, 

вращение, резка/разрезание и т.д.). Произвольная регуляция силы мышечного тонуса рук 

(«сильное», «среднее», «слабое» сжимание). Регуляция направления приложения силы.Умение 

узнавать предметы на основе зрительного восприятия (принцип «найди такой же»). Развитие 

праксиса позы. Выработка динамической координации движений. Формирование навыка 

удержания двигательной программы при выполнении последовательно организованных 

движений.   

Развитие навыков крупной (общей) моторики. Развитие двигательной подражательности. 

Переключение с одного вида деятельности на другой. Выработка динамической координации 

движений: удержание предмета, перемещение из руки в руку, с места на место, дотягивания на 

различные расстояния; ходьба (перемещение доступным способом) с предметами, сохранение 

равновесия и целостности переносимого предмета. Выполнение изолированных, попеременных и 

последовательных двигательных действий.  

Регуляция направления движения, приложения силы, амплитуды, интенсивности движения. 

Развитие двигательных стереотипов.   

Игры и упражнения на идентификацию и простейшую группировку по образцу. Игры с 

красками: создание цветных пятен большой кистью, губкой, рукой; последующее ассоциирование 

этих пятен с реальными объектами. Демонстрация ученикам примеров рисования красками: 

«Дорожка для машины», «Капельки» и т.п. Побуждение эмоционального отклика на яркие пятна, 

мазки, штрихи, посредством привлечения внимания к ним, рассматривания, ассоциирования с 

реальными объектами.  

 Жестовые игры. Игры-пантомимы: «Ветер-ветер», «Падают листья», «Дождик», «Прогулка 

под зонтиком», «Несу корзину» и др. тематические игры.    

Лепка  

Знакомство с пластичными материалами (пластилин, тесто, глина, магнитный песок). 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина, магнитный песок.   

Знакомство с инструментами и приспособлениями для работы с пластичными материалами: 

стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами по функциональному назначению.   

 Разминание  пластилина  (теста,  глины)  доступным  способом.  

Раскатывание теста (глины) скалкой.   
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Размазывание пластилина без задания по поверхности подложки, доски, листа бумаги, 

картона. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура).   

Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка материала от целого 

куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска.  

Отрезание кусочка материала стекой.   

Катание колбаски на доске, в руках. Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в 

жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Катание шарика на доске, в руках. 

Расплющивание материала на доске, в руках (одной ладонью/двумя ладонями, одним 

пальцем/между пальцами, кулаком).  

Получение формы (фигуры) путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по 

шаблону стекой (ножом, шилом и др.).   

Проделывание отверстия в детали. Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание 

краев детали. Соединение деталей  изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей.  

Выполнение тиснения (пальцем, ладонью, кулаком, штампом, тканью и др.). Нанесение 

декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на 

изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента.   

Лепка нескольких предметов, объединѐнных сюжетом.   

Аппликация  

Знакомство, узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др., природных и бросовых материалов, подходящих для изготовления 

аппликационных работ. Знакомство, узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др.   

Комкание, сминание, отрывание, разрывание, сгибание, складывание, приглаживание, 

скатывание, разворачивание, сворачивание, перелистывание листа бумаги, картона, салфетки, 

фольги, прочих материалов.   

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.   

Выполнение доступных операций с материалами при выполнении аппликационных работ 

различных видов: симметричная, силуэтная, асимметричная, геометрическая аппликация,  резаная 

аппликация (мозаика), объѐмная, «рваная аппликация» и пр.   

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 аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону.  
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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 и др.). Обработка краев изделия. Катание колбаски. 

Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка, 

присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в 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.  

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.  

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 и др.). Набор текста с печатного образца. Выделение текста. Выполнение операций 
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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.   

ИЗО 

Обучение изобразительному искусству в общеобразовательной школе для обучающихся с 

нарушением интеллекта имеет свою специфику, так как особенности таких детей характеризуются 

отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, при 

изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при 

умственной отсталости является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения 

и деятельности, поэтому в программе по изобразительному искусству предусматривается 

концентрическое распределение материала. Постоянное повторение изученного материала 

сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению 

знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и 

отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно. 

Цель предмета - создание условий для осмысленного применения полученных знаний и 

умений при решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических задач 

посредством изобразительного искусства, формирование умения использовать художественные 

представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в 

количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между 

предметами, содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; 

улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного 

материала. 

Поэтому важен не только системно-деятельностный, но и дифференцированный подход в 

обучении  с неоднократным  повторением и  закреплением пройденного материала.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» решает следующие задачи: 

-формирование у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

–формирование набора предметных умений, необходимых для изучения смежных 

дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей 

профессии;  

–использование  процесса обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-
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волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей  каждого ученика. 

-развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое;  

оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

  Коррекционные задачи, направленные развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий) ; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету 

является урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения 

детей с интеллектуальными  нарушениями.  При этом широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-диалог, урок-экскурсия и др. 

 

2.Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане  

Основные содержательные линии курса (разделы, структура). Систематизирующим методом 

является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

 Изобразительная художественная деятельность; 

 Декоративно художественная деятельность; 

 Конструктивная художественная деятельность. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды деятельности: 

 Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

 Рисование на темы и иллюстрирование (композиция) 

 Декоративная работа 

 Лепка 

 Аппликация с элементами дизайна 

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Тема четвертого класса – «Каждый народ – художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о 

женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Дети научатся видеть, что 

объединяет разнообразие народных культур. 
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В четвертом классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Целью художественного воспитания и обучения в четвертом классе является формирование  

представления о многообразии культур народов Земли и о единстве представлений народов 

о духовной красоте человека. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками 

представлена в следующих направлениях: 

 Использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

 Изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, представлению и на основе фантазии; 

 Передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 

 Выражение настроения художественными средствами; 

 Компановка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

 Использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 Использование знаний графической грамоты; 

 Использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

Сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла. 

8. Виды и формы организации учебного процесса. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать 

ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется 

возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается 

терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности. 

Формы контроля уровня достижений обучающихся по предмету «Изобразительное 

искусство» 

Критерии оценивания индивидуальных достижений обучающихся освоения рабочей 

программы учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

Устный опрос. 

     Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях. 
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Контрольная (самостоятельная) работа. 

      Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой.  

       Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

         В связи с нарушением двигательных функций: наличие насильственных движений 

(гиперкинезы), нарушение мышечного тона (спастичность,  дистония), ограничение или 

невозможность произвольных движений (парезы и параличи) одной из рук,  тремор рук, который 

затрудняет выполнение произвольных действий, для таких учащихся допустима значительная 

помощь учителя при проведении практических  работ. Учитывая двигательные, 

пространственные, зрительные нарушения, замедленность темпа работы, самостоятельные и 

контрольные работы могут выполняться отдельными учащимися не в полном объѐме, оценка при 

этом не снижается или задания могут заменяться на посильные для учащихся. 

Критерии оценки: 

Оценка "5" 

-учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

-не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" не ставится 

При выполнении письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

-выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя в полном объеме 

или выполнил работу в объѐме, который соответствует учѐту психофизических особенностей 

учащегося;  

-допустил 1-3 недочета или 1-2 ошибку,  с учѐтом специфических ошибок для данной группы 

учащихся.   

Оценка «4» ставится, если учащийся: 
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-правильно выполнил большую часть работы (свыше 50 %); 

-допустил 2-3 ошибки 

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

-выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя   правильно (30%-

50%); 

-выполнил ½ всей работы правильно с использованием необходимой наглядности.  

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной -теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

Оценка «1» учащимся не ставится. 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу ребѐнка. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения с опорой 

на народные традиции; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь); 
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 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть имена выдающихся чувашских художников-пейзажистов XX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

  применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;  

  осмыслять и дифференцировать картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 владеть  практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций 

 

Труд 

Пропедевтический уровень  

1. Овладение знаниями, умениями и навыками, предшествующими выполнению собственно 

трудовых операций:  

• Нормализация чувствительности рук(восприятие пассивных прикосновений, ответ на 

них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей);  

• Формирование и развитие зрительно-моторной координации, навыков мелкой 

моторики, ручной умелости, ее повседневного применения (прикосновение и 

хватание, знакомство с предметами с помощью рук, целенаправленный захват и 

удержание предметов, использование различных захватов, целенаправленное 

отпускание предметов, подобающее обращение с объектами, осмысление качества 

обращения с объектами, координация рук, манипулирование предметами, 

дифференцированные умения для рук);  

• Концентрация внимания на предмете, инструменте, выполняемом действии, 

операции;  

• Формирование двигательных стереотипов;  

• Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, рабочих 

инструментов, орудий для труда.   

Базовый уровень  
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1. Овладение изолированными и комплексными 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 (с учетом особенностей региона);  

• Знание и соотнесение различных инструментов, орудий труда с их функциональным 

назначением в определенном виде трудовой деятельности;  

• Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ в рамках той или иной трудовой деятельности;  

• Умение использовать в доступной трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

• Умение соблюдать ход технологического процесса (при физической помощи и/или 

подсказке учителя; с опорой на визуальные подсказки (пиктограммы, картинки, 

фотографии); самостоятельно);  

• Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда.   

2. Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким:   

• Обогащение практического опыта работы с инструментами, орудиями труда;  

• Обогащение сферы жизненных компетенций через осознание собственных 

возможностей к выполнению отдельных и  

комплексных трудовых операций, видов трудовой деятельности;  

• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

Общая характеристика курса 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  

цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  

процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  

разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 

реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  

взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  

художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  

школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  

этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и 

форм,  отражѐнных  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  

В  содержательном  плане  он  предполагает  

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы:  

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  

в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 



 

52  

  

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в  

модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, 

работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как  

универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  как  

источника  сырья  с  учѐтом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  создателя  

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и  

обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки;  

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически  связных  

высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  

изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов.  

Основные содержательные линии курса (разделы, структура). Содержание курса 

целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

             2.Из истории технологии 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

8. Виды и формы организации учебного процесса. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать 

ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется 

возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается 

терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности. 

 

В результате  освоения учебной программы по предмету «Труд» к концу 3-го года обучения. 

Обучающиеся научатся: 
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 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль 

за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учѐтом его свойств; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приѐмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приѐмы работы с мышью; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определѐнной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

 использовать приѐмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернета 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с РАС (должно быть  

достижение  результатов  освоения  специальной  индивидуальной 

общеобразовательной программы.   

Система оценки результатов включает целостную характеристику  

выполнения  обучающимся  специальной  индивидуальной общеобразовательной 

 программы,  отражающую  взаимодействие следующих компонентов образования:    

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
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При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом.  

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления:  

• особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося;  

• выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных 

действий, графических работ и др.;  

• в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 

инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.   

• при оценке результативности достижений  учитывается степень самостоятельности 

ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей 

могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает 

объект»;  

• выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

общеобразовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы.   

Итоги освоения отраженных в СИОП задач и анализ результатов обучения позволяют 

составить развернутую характеристику учебной деятельности ребѐнка, оценить динамику 

развития его жизненных компетенций.   

Материалами для проведения диагностики служит  карта оценки личностных результатов 

учащихся в овладении жизненными компетенциями («Карта индивидуальных достижений 

ученика»). Критериями для оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся выступают 

личностные результаты, обозначенные Примерной АООП. Параметры и индикаторы оценки 

каждого критерия разработаны рабочей группой школы.  



 

 

Диагностическая карта оценки личностных результатов обучающихся в освоении АООП вариант  

Карта индивидуальных достижений__________________________________________________  

  

Критерии  Средн 

ий бал  

Параметры  Средн 

ий 

балл  

Индикаторы  Баллы  

0– нет 

динамики  

1- 

минимальн 

ая  

2-  

удовлетвор 

.  

3значительн 

ая  

1.  Осознание  

себя, своего "Я"; 

осознание своей 

принадлежности к 

определенному полу  

  

 -Персональная 

идентичность  

  -  реагирует  на  свое  имя:  поворачивается,  

устанавливает зрительный контакт;  

-соотносит себя и  свое имя;  

-знает свой пол, показывает на символах;  

-различает пол одноклассников, показывает 

на символах;  

-различает пол окружающих людей, 

показывает на символах;  

-использует местоимение «Я»  
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2. 

Социальноэмоциональное  

участие  в  

процессе  

  -Эмоциональная 

реакция на  

общение со 

взрослыми  

  -  положительно  эмоционально 

 и  адекватно реагирует на 

общение  со знакомыми  взрослыми 

(педагогом,  воспитателем, 

 родителями одноклассников);   

  

 

 общения  и  

совместной 

деятельности  

   - положительно эмоционально реагирует на 

совместную деятельность со знакомыми  

взрослыми (педагогом, воспитателем, 

родителями одноклассников);  

-положительное эмоционально  

взаимодействует со знакомыми взрослыми; - 

умеет обратиться за помощью к взрослому, 

показать жестом, что ему нужно  

 

  -Эмоциональная 

реакция на  

общение с детьми  

  - положительно эмоционально реагирует 

на общение  со знакомыми  детьми;  

- положительно эмоционально реагирует 

на совместную деятельность со знакомыми 

детьми; -положительно эмоционально 

взаимодействует с незнакомыми детьми  

  

3.  Развитие 

адекватных 

представлений об 

окружающем 

социальном мире, 

овладение 

социальнобытовы

  

  

  

  

  

  

  

- Сформированность 

навыков  

самообслуживания и 

гигиены  

  

  -сомостоятельно моет руки и лицо;  

- умеет самостоятельно одеваться;  

- переобувает сменную обувь;  

- умеет пользоваться салфеткой и носовым 

платком;  

-пользуется туалетом согласно алгоритму 

действий   
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ми умениями, 

необходимыми в 

повседневной 

жизни дома и в 

школе,  умение 

выполнять 

посильную 

домашнюю  

   -  Выполнен 

школьных 

домашних 

обязанностей 

поручений;  

ие 

и 

и  

  -умеет стирать с доски, вытирать пыль;  

- умеет прибирать свое рабочее место;  

- знает местоположение папки для трудов, 

красок, кистей, игр, ориентируется в них;  

- умеет выбрасывать мусор  

  

  

 

работу, 

включаться 

школьные 

дела;  

     

4.  Владение 

элементарными 

навыками 

коммуникации 

и принятыми 

нормами  

взаимодействия;   

  

  -Применение 

ритуалов 

социального 

взаимодействия  

  -здоровается социально приемлемым способом (с 

помощью жеста);  

-прощается социально приемлемым способом (с 

помощью жеста);  

- умеет стучаться при входе в класс;  

- умеет закрывать за собой дверь    
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 5.  Первоначал 

ьное 

осмысление 

социального 

окружения;  

  -Адаптация  к 

условиям школьной 

жизни  

  -ориентируется в прилегающей территории 

школы;  

-ориентируется в помещениях школы;  

-ориентируется в классе  

  

  

  

-Сформированность  

 представлений  о  

семье  

  -показывает на иллюстрациях маму, папу и 

ребенка  

  

6.   Развитие 

навыков 

самостоятельно

с 

ти  

  

  -Сформированность  

роли ученика  

  -знает позу ученика  

-узнает и использует школьные принадлежности»  

-ориентируется в визуальном расписании уроков       

  

  

7.  Овладение 

общепринятыми 

правилами 

поведения;   

  

  

  

  

-Гармонизация 

личности  

  -понимает     значение символа     «можно»-   

«нельзя»,         «хорошо»-             «плохо»;   

-понимает значение символа «тихо»  

  

8. Умение 

сообщать о  

нездоровье, 

опасности и т.д.   

  

  -Сформированность 

умения сообщить о 

своем состоянии  

  -обращается за помощью к учителю  

-показывает, где болит или что беспокоит  

-показывает, что хочет в туалет  

  

  

9.  Наличие 

интереса к  

практической 

  -Проявление  

 интереса  к  

физическим 

  -любит заниматься адаптивной физкультурой, 

подвижными играми  
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деятельности  упражнениям  

-Проявление 

интереса к трудовой 

деятельности  

  -любит заниматься ручным трудом;  

-любит заниматься уборкой, помогать на кухне;  

-любит заниматься сельскохозяйственным трудом   

  

- Проявление 

интереса к  

творческой 

деятельности  

  - любит рисовать;  

- любит петь, слушать музыку;  

-любит танцевать  

  

  



 

 

  

Каждый индикатор оценивается в условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла 

― значительная динамика.       Параметры и критерии оцениваются в средних баллах. Уровень 

овладения жизненными компетенциями оцениваются следующим образом: 

от 2 до 3 баллов - «достаточный уровень», от 1 до 1,9 баллов – «ниже достаточного»,от  

0  до  0,9  баллов  –  «низкий».  

      Процедура оценивания личностных результатов регламентируется локальным актом школы 

(см. Положение об оценке личностных результатов обучающихся в овладении АООП).  

Итоговые результаты образования, в т.ч. личностные, за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. 

На основе итоговой характеристики составляется СИОП на следующий учебный период.  

Данная методика позволяет проследить динамику развития ученика от года к году, выявить 

индивидуальные проблемы учащихся для планирования воспитательной работы по 

преодолению имеющихся проблем в следующем учебном году.  
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3.1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования МКОУ Вороновская СОШ 

Кожевниковского района (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу основного общего образования, 

соответствующую ФГОС фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью адаптированной образовательной программы 

МКОУ Вороновская СОШ Кожевниковского района, разработанной в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и Федеральной образовательной программой 

основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ может сопровождаться 

тьюторской поддержкой. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периода учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 

минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут. Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 

Так как ребенок обучается в обычном классе, учебный план составлен на 

основе учебного план ООО. 
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Недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной 

недели 

Предметная область Учебный предмет 

7 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Математика и информатика Математика 0 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Труд (технология) Труд (технология) 2 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 31 

Наименование учебного курса  

Информатика  0 

Биология 1 

Формы проведения промежуточной аттестации (ПА) отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным МКОУ «Вороновская СОШ»: 

Учебный предмет 

7 класс 

Русский язык ВПР 

Литература тест 

Математика к\р 

Алгебра к\р 

Геометрия к\р 

Информатика тест 

История тест 

Обществознание тест 

География  тест 

Биология тест 

Изобразительное искусство рисунок 

Музыка исполнение 

Труд (технология) проект 

Физическая культура нормативы 

  

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на проведение промежуточной аттестации в 

иных формах, предусмотренных законодательством и в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, индивидуальными особенностями и возможностями 

на основании решения ПМПК в  МКОУ «Вороновская СОШ». 
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3.2.  Календарный учебный график МКОУ «Вороновская СОШ». 

Календарный учебный график составлен на основе федерального учебного 

графика. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Режим работы: 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 25 мая.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель 

(для 5–9 классов), II четверть – 7 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 11 

учебных недель (для 5–9 классов), IV четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 

классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 

классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5–9 

классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая 

перемена (после 2, 3 и 4  урока) – 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 
Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

 Занятия начинаются с 9 часов утра и заканчиваются не позднее 15.30 часов.  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится 

в соответствии с графиком оценочных процедур МКОУ «Вороновская СОШ» в период с 

07 апреля по 17 мая, по расписанию учебных занятий при соблюдении требований: 

- не   проводится   промежуточная аттестация на первом и   последнем уроках, за   

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, 

причем этот урок является первым или последним в расписании; 

Календарный учебный график МКОУ «Вороновская СОШ» на 2024 – 2025 

учебный год 

четверть начало конец кол – во 

недель 

каникулы кол – во 

дней 

первая 02.09.2024 год 25.10.2024 год 8 26.10.2024 – 

04.11.2024 

10 

вторая 05.11.2024год 27.12.2024 год 8 28.12.2024 – 

08.01.2025 

11 

третья 09.01.2025 год 21.03.2025 год 10 22.03.2025 – 9 
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30.03.2025 

четвѐртая 01.04.2025 год 26.05.2025 год 8 27.05.2025 – 

31.08.2025 

97 

Промежуточная 

аттестация  

07.04.2025 год 17.05.2025 год    

итого   34  30 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана 

воспитательной работы и содержит все мероприятия федерального плана. 

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 
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Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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3.4. Характеристика условий реализации адаптированной программы 

основного общего образования МКОУ «Вороновская СОШ» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации ООП ООО МКОУ «Вороновская  СОШ» разработана на 

основе соответствующих требований ФГОС ООО и ФОП ООО и  обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. Требования к условиям реализации ООП 

ООО характеризуют кадровые, психолого-педагогические, финансово-экономические, 

материально- технические и информационно-методические условия реализации требований 

к результатам освоения АООП ООО. 

3.4.1. Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации АООП ООО является 

создание в ОО комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации адаптированной программы основного общего 

образования в МКОУ «Вороновская СОШ»  для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ;  

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении;  

• формирование функциональной грамотности обучающихся (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, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (села, 

муниципалитета, Томской области), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 



 

68  

  

качестве волонтеров;  

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности;  

• формирование у обучающихся 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 и развитие различных 

форм наставничества;  

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 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 программ основного общего образования.  

Учитывается, что АООП ООО – развивающийся документ, при его реализации в 5 – летний 

период требуется обязательная коррекция (или изменения при определѐнных 

дополнительных условиях) отдельных его подразделов, в том числе системы условий 

реализации АООП ООО в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих 

изменений, дополнений в действующую Программу и проведением соответствующих 

процедур согласования и утверждения в соответствии с Уставом МКОУ «Вороновская 

СОШ». 

3.4.2. Информационно-образовательная среда 

При реализации АООП ООО каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде ОО. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

2. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования (с помощью АИС «Сетевой город. Образование»); 

3. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

4. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации АООП ООО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 
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обеспечивающих освоение обучающимися АООП ООО в полном объеме независимо от 

их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

МКОУ «Вороновская СОШ», так и за ее пределами. 

Реализация АООП ООО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами  СанПиН и правилами, установленными Правительством РФ.  

Основной образовательной платформой для обучения в школе определена 

платформа «Сферум». Это бесплатное цифровое пространство, которое позволяет 

проводить уроки и дополнительные занятия в дистанционном режиме. Для работы на 

платформе педагоги прошли корпоративное обучение и зарегистрировались в Сферуме. 

Все обучающиеся школы и родители (законные представители) после проведения 

разъяснительной и консультационной работы также прошли регистрацию на платформе.  

Организационная структура информационно-образовательной среды МКОУ 

«Вороновская СОШ» включает: 

1) Компьютерный класс для преподавания курса информатики, для 

компьютерной поддержки общеобразовательных предметов и внеурочной деятельности; 

2) персональные компьютеры, ноутбуки; 

3) автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных 

работников, в библиотеке, в учебных кабинетах, в кабинете социального педагога и 

педагога-психолога. 

Техническую инфраструктуру информационно-образовательной среды МКОУ 

«Вороновская СОШ» составляют: 

1) Компьютерная  техника (компьютерный класс, отдельные компьютеры); 

2) Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, 

проекторы, интерактивные доски и др.); 

3) Телекоммуникационное оборудование (маршрутизаторы); 

4) Системное программное обеспечение. 

Информационная инфраструктура информационно-образовательной среды 

МКОУ «Вороновская СОШ» включает: 

1) Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы и др.); 

2) Программное обеспечение для автоматизации деятельности различных 

служб – АИС «Сетевой город. Образование»; 

3) Программно-методическое обеспечение для организации образовательной 

деятельности (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные 

справочники, мультимедийные энциклопедии и др.); 

4) Информационные ресурсы (Web-сайт). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. Условия 

для функционирования информационно-образовательной среды могут быть обеспечены 

ресурсами иных организаций. 

Вся информация о деятельности МКОУ «Вороновская СОШ» размещается на 

официальном сайте школы.  

В школе обеспечена контентная фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам на весь период обучения. 

Информационное взаимодействие с родителями, обучающимися и общественностью 

осуществляется через электронный журнал ГИС «Образование Томской области», сайт 

школы, мессенджер в Сферуме. Взаимодействие с Центром оценки качества образования 
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ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», Управлением образования Администрации Кожевниковского 

района и другими организациями осуществляется через следующие программы: «Паспорт 

школы», «Школьный клиент», «АИС-зачисление», «АИС-контингент». 

3.4.3. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, с учетом следующих требований: 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования, наличию 

квалификационной категории: 

Всего педагогических работников, реализующих АООП ООО: 

Из них имеют: 

 

 

16 

Высшее образование: 12 (75%) 

Среднее специальное профессиональное 

образование. 

4 (25%) 

Высшую и первую квалификационные категории 10 (62,5 %) 

Соответствие  6 (37,5%) 

Реализация АООП сопровождается планомерной работой по повышению квалификации 

педагогов. Работа ведѐтся на трѐх уровнях: мотивационно-ценностном, предполагающем 

формирование психологической готовности к реализации требований ФГОС, концептуальном, 

то есть на уровне понимания сущности, задач, содержания и результатов реализации стандарта, 

а также на технологическом уровне, подразумевающем овладение педагогами технологиями 

реализации системно- деятельностного подхода. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МКОУ 

«Вороновская СОШ», реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в 3 года. В целях повышения квалификации 

педагогических работников МКОУ «Вороновская СОШ» сотрудничает с ТОИПКРО, ОГБУ 

РЦРО, ТГПУ, ТГУ, инновационными образовательными учреждениями и другими имеющими 

соответствующую лицензию образовательными учреждениями общего, профессионального и            

дополнительного образования, предусматривающими, в том числе, дистанционные 

образовательные услуги. На данный момент 100%  учителей прошли курсы повышения 

квалификации по реализации обновленного ФГОС.  Формами повышения квалификации могут 

так же быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС ООО; 
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освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной                                       деятельности обучающихся; 

овладение  учебно - методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Организация методической работы. 

Одним из условий эффективности реализации АООП является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. В МКОУ «Вороновская  СОШ» система методической работы 

реализуется через деятельность методического совета, методических объединений учителей 

естественно-математического и гуманитарного циклов, физической культуры и ОБЗР, 

временных творческих групп. 

Единая методическая тема: «Создание информационно-образовательной среды и 

подготовка условий для развития профессиональных компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС» 

Цель: повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического 

мастерства для повышения результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Задачи: 

 Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим 

проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с 

новыми педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности. 

 Организация системы методической работы в школе с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов. 

 Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом                                  опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег. 

 Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и 

затруднений. 

 Оказание методической помощи учителям. 

 Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в 

собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной проблеме. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

и др. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МКОУ «Вороновская СОШ» 

3.4.4. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО, созданные в МКОУ «Вороновская 

СОШ», обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
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подростковый; 

 • вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно- воспитательного процесса. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в МКОУ «Вороновская СОШ»: 

- социально-психологическая адаптация обучающихся 5 классов/вновь прибывших 

обучающихся к условиям ОО с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- сопровождение в профессиональном самоопределении обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени в соответствии с планом работы. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

 

Индивидуальный Ведущую роль играют учителя (классные руководители), 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. 

Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

острых проблемных ситуаций. Для достижения данной 

цели классный руководитель совместно с педагогом - 

психологом может разрабатывать план развития класса и 

каждого обучающегося. На основе психологических 

характеристик класса и обучающихся может 

Малая группа 

Класс 
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корректироваться план воспитательной работы в классе. 

Образовательная 

организация 

Работа ведется учителями (классными руководителями), 

выявляющими проблемы в развитии обучающихся и 

оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями (законными представителями), сверстниками. В 

рамках школьного психолого-педагогического консилиума 

разрабатывается план дальнейших действий, направленный 

на решение возникших трудностей обучающегося. На 

данном уровне также реализуется программа 

коррекционной работы ООП ООО, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

Вид 

деятельности 

Мероприятие Класс Сроки 

выполнения 

Диагностика 1.Диагностика уровня готовности к 

Обучению на уровне основного 

образования 

5 Сентябрь— 

Октябрь 

2.Диагностика удовлетворенности 

учащихся шкoлы учебно- 

воспитательной работой 

5-9 Февраль  

3.Диагностика уровня социально— 

психологической готовности к ГИА 

9 Апрель 

4.Анкетирование родителей на уровень 

удовлетворенности образовательным 

процессом 

5-9 В течение года 

5.Проведение коррекционных 

психологических игр для подростков по 

выявленным психологическим 

проблемам 

5-9 В течение года 

6.Психокоррекционная работа с 

учащимися, имеющими 

внутриличностные и межличностные 

проблемы. 

5-9 В течение года 

Консультиро

вание 

1.Консультация классных 

Руководителей по итогам диагностик 

5-9 В течение гoдa 

2.Консультации для родителей по 

вопросам 

семейного воспитания, 

взаимоотношений родителей п детей. 

5-9 В течение года 

3.Консультационнаяработас учащимися 

школы 

5-9 В течение года 

4.Консультирование педагогов по 

Вопросам разработки и реализации 

5-9 В течение года 
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программ обучения и воспитания. 

5.Консультирование педагогов по 

проблемам в обучении, поведениии 

межличностного взаимодействия 

учащихся школы. 

5-9 В течение года 

Просветитель

скаяработа 

1.Лектории для учителей: 

«Психологический подход в работе с 

одаренными детьми», «Психологии 

крика», «Особенности работы с детьми 

девиантного поведение», «Пути и 

формы формирования здорового образа 

жизни в классном коллективе» 

5-9 В течение года 

2.Лекториидля родителей: 

«Основные проблемы адаптации 

ребенка к основной школе», «Роль 

ребенка в семье» 

«Подростковый кризис: его  

особенности». 

5-9 Сентябрь- 

ноябрь 

В школе создан школьный психолого-педагогический консилиум, в задачи 

которого входит: 

• Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии 

и/или поведении. 

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок и срывов ребенка. 

• Выявление резервных возможностей развития ребенка. 

• Определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 

• Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

• Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

Основными функциями консилиума являются: 

 • Контроль за проведением психолого-педагогического сопровождения 

ребенка (в том числе, имеющего заключение на обучение по общеобразовательной 

программе для детей ОВЗ) на протяжении всего периода его обучения в школе по 

запросам педагогов и родителей. 

• Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. Обеспечение общей и индивидуальной 

коррекционно-развивающей направленности учебно- воспитательного процесса. 

• Обсуждение новых нормативно-правовых документов, касающихся 

психолого-педагогической работы, а также работы с детьми-инвалидами. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят: педагог- психолог, 

учитель- логопед,  социальный педагог, учителя-предметники, классные руководители. 

Состав консилиума ежегодно утверждается приказом директора. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся обеспечивается через психолого-педагогическое сопровождение 

(групповое и индивидуальное) со стороны квалифицированных специалистов (педагога-

психолога, социального педагога) участников образовательных отношений, 
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осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развитие психологической 

службы школы. При необходимости привлекаются внешние специалисты для 

проведения консультаций и диагностики в рамках социального партнерства. 

3.4.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Имеющиеся в МКОУ «Вороновская СОШ» материально-технические условия 

позволяют обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

требований к результатам освоения АООП ООО. 

 Образовательный процесс осуществляется в двухэтажном здании МКОУ 

«Вороновская СОШ», владеющей ей на законных основаниях. Здание школы, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательных отношений. Обеспечена возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры школы. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде школы и к 

глобальной информационной среде. Основная школа имеет 16 учебных кабинетов, 

учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН, раздаточным учебным материалом, находящимся 

в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, 

необходимым для проведения опытов и экспериментов. Кабинеты по предметным 

областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования.  

Кабинеты оснащены интегрирующими средствами обучения и воспитания таким 

образом, чтобы в них могли преподаваться несколько учебных дисциплин. Кабинеты 

обеспечены ТСО, оснащены интерактивной доской с возможностью проецирования на 

доску со стационарных компьютеров с потолочным размещением проектора без 

напольной проводки.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием. 

Питание обучающихся организовано в помещении столовой на 54 места, столовая 

оснащена современным оборудованием. 

Санитарно-бытовые условия обеспечены туалетными комнатами на всех этажах, 

туалетной комнатой для сотрудников, умывальной, душевой комнатой, гардеробом для 

учащихся, гардеробом для сотрудников, раздевалками для девочек и мальчиков в 

спортивном зале. 

В школе выделен кабинет для педагога-психолога; административный кабинет - 

1, помещение для хранения инвентаря – 1. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников организуется 

деятельность согласно разработанных Паспортов дорожной безопасности, 

антитеррористической и экстремистской безопасности; оборудована «тревожная 

кнопка», пожарная сигнализация; территория ограждена и ограничена в доступе 

посторонних лиц во время образовательного процесса. 
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Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

Библиотека с читальным залом книгохранилищем, выходом в Интернет.  

Техническое оснащение: 

 компьютеры; 

 ноутбуки; 

 мультимедиа-проекторы с потолочным креплением; 

 многофункциональные устройства; 

 принтеры; 

 копировальная техника. 
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