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Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
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образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - АООП ООО 
обучающихся с РАС) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 
 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования обучающихся с РАС 

Структура АООП ООО обучающихся с РАС  включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП ООО обучающихся с РАС образовательной организацией, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС;  
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает: 
• учебный план основного общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 

Стандарта.  АООП ООО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования.  

В основу программы для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

• признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 
речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 
обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 
разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 
социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 
образования; 

• признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 
организации доступной им учебной деятельности; 

• развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 
адаптации; 

• разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 
способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 
развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 
общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 
основной результат получения ООО; 
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• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

• разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 
развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности. 

     Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 
РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с РАС, в 
том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с РАС 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 ООО 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 учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 
1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

АООП ООО для детей с РАС предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 
обучения (5 - 9 классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 
АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 
федеральному государственному стандарту основного общего образования (далее — ФГОС 
ООО). Адаптированная программа предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
РАС и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 
реализации АООП ООО обучающихся с РАС является психолого-педагогическое 
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сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников с педагогами, 
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПРА ребенка-инвалида. 

 
Нормативно-правовые документы  для разработки АООП ООО обучающихся  с РАС: 
 
                         АООП ООО для обучающихся с РАС  разработана на основе: 
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями 2018, 2019 годов; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 
июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

- Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов  и предоставляемых 
услуг в сфере  образования, а также  оказания им  при этом  необходимой помощи, 
утвержденный  приказом Минобрауки России от 09.11.2015г.№1309; 

- Письма  Минпросвещения России  от 14.08.2020 №ВБ-1612/07 «О программах основного 
общего образования»  

 
Цель АООП ООО для детей с РАС:  создание в  МБОУ СОШ №9 гуманной 

адаптированной среды для детей с РАС  с целью социально – персональной реабилитации их и 
последующей  интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 
нравственном пространстве.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 
• охрана 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; 

• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с РАС, через 
организацию их общественно - полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
 
Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно распространенной 

проблемой  детского возраста и характеризуются  нарушением развития коммуникации и 
социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности  развития 
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активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка  на сохранение  
постоянства в окружающем мире 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 столько 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. При 
этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная  умственная отсталость, вместе с 
тем расстройства аутистического спектра обнаруживается и у детей, чье интеллектуальное 
развитие оценивается  как нормальное и даже высокое. 

 В соответствии  с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 
психического развития выделяются четыре группы детей, различающихся целостными 
системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 
окружающими людьми, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 
возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 
психоречевого развития. Далее приводится характеристика наиболее значимых  для 
организации   обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

 Первая группа –  дети почти  не имеют активной избирательности  в контактах со 
средой и людьми, что проявляется в  их 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. Задачами последующей 
работы с детьми является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие 
со взрослыми, в контакты со свертстниками, выработка навыков коммуниуации и социально-
бытовых навыков. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого 
ребенка. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы.  

 Вторая группа – дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 
используют  стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулезному  
сохранению постоянства и порядка в окружении. Их аутистические установки более 
выражаются в активном негативизме (отвержении).  

В сравнении  с первыми, эти дети  значительно более активны в развитии 
взаимоотношений с окружением.  У них складываются привычные формы жизни, однако  они 
жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 
выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни – 
избирательность  в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти  дети с подозрением относятся  ко 
всему новому, могут проявлять  выраженный сенсорный дискомфорт, боятся неожиданностей.  
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 
ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 
негативизме, агрессии.  В привычных же условиях они могут быть спокойны, довольны и более 
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают  социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях.  

Именно у этих детей в наибольшей степени  обращают на себя внимание моторные и 
речевые стереотипные действия (повторение слов, действий, нефункциональные движения). 
Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы 
появления  объекта страха или нарушения привычного порядка.  Это могут быть примитивные 
стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый 
счет и т.д. Эти стереотипные действия ребенка  важны ему  для стабилизации внутренних 
состояний и защиты  от травмирующих впечатлений извне. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 
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Третья группа – дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жесткие программы  поведения (в том 
числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам,  и стереотипные 
увлечения. Это создает экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 
интересами и неспособность выстраивать  диалогическое взаимодействие.  

Эти дети  стремятся к достижению успеха, их поведение можно назвать  
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 
полная гарантия  успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 
норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 
реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 
подтверждение своей успешности. Эти дети, как правило, обучаются по программе  массовой 
школы в условиях  класса или индивидуально, могут стабильно  получать отличные оценки, но 
и они нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить  опыт  
диалогических отношений, расширить круг  интересов и представление об окружающем мире 
и окружающих людях, сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.3(реже) или 8.1,8.2(чаще) образовательной программы. 

Четвертая группа – для этих детей  произвольная организация  очень сложна, но в 
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 
выраженные проблемы  организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 
взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что осваивая 
навыки  взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 
теряются  при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 
задержку эмоционального  развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения- ранимость, тормозимость в 
контактах и проблемы  организации диалога и произвольного взаимодействия. Дети постоянно 
ищут помощи  близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и 
ободрении.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что   он стремится  строить свои  
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью  он  
контролирует контакты со средой, и старается  обрести устойчивость  в нестабильной ситуации. 
В отличие от детей третьей  группы, достижения  здесь больше проявляются в невербальной 
области, возможно в конструировании. Дети  четвертой группы в меньшей степени используют 
готовые стереотипы – пытаются говорить  и действовать спонтанно, вступать в речевой и 
действенный диалог со средой.При адекватном коррекционном подходе именно они дают 
наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 
социальной адаптации.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития  обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.2 или 8.1 образовательной программы. 

Представленные группы  являются  основными ориентирами психологической 
диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых  
может реализоваться  детский аутизм. 

Трудности и возможности  ребенка с аутизмом к школьному возрасту  значительно 
различаются и в зависимости от того, получал  ли он  ранее адекватную специальную 
поддержку. Вовремя оказанная  и правильно организованная психолого-педагогическая 
помощь позволяет поддержать попытки ребенка вступить в более активные и сложные  
отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм  патологической 
аутистической защиты, блокирующей  его развитие. Уровень  психического развития 
пришедшего  в школу ребенка с РАС, его оснащенность средствами коммуникации и 
специальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности 
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первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 
предшествующего обучения и воспитания. 

 
                Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
 
Развитие  связей аутичного ребенка 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 аутизме   не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку  психические 
функции  такого ребенка развиваются не в русле  социального взаимодействия и решения  
реальных жизненных задач, а в большей степени как средство аутостимуляции, средство 
ограничения, а не развития  взаимодействия  со средой и другими людьми.  

Передача  таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение  ребенка в 
развивающее практическое взаимодействие, в совместное  осмысление происходящего  
представляет базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые  образовательные  потребности  детей с аутизмом  в период основного  
школьного обучения  включает свойственные всем детям, следующие специфические нужды: 
- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость  постепенного и  
индивидуально дозированного  введения ребенка в ситуацию обучения в классе. По мере 
привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному 
включению в процесс основного  школьного обучения; 
- 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; 
-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 организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учет специфики 
освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и 
«сложного»; 
- ребенок с РАС для получения основного образования нуждается в создании условий обучения, 
обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта  
(отсутствие резких перепадов настроения, ровный тон голоса учителя в отношении любого 
ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 
- процесс его обучения в основной школе должен поддерживаться  психологическим 
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками, 
семьи и школы. 
 
                                        1.2.Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования. 
 Результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО оцениваются как итоговые на 

момент завершения  основного общего образования. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  АООП ООО для детей с РАС  предполагает, что 
обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 
образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 
компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 
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формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного 
опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. Обязательным является организация и 
расширение повседневных социальных контактов, включение специальных курсов 
коррекционно - развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на 
основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально - личностной сферы 
и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение 
как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Освоение адаптированной образовательной программы основного общего образования, 
созданной на основе ФГОС ООО обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися 
с РАС трех видов результатов: личностных,  метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с РАС включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 
опытом социального взаимодействия. 
Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 
-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 
людей; 
-принятия и освоения своей социальной роли; 
-формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
-потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 
социального взаимодействия; 
-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 
взаимодействия; 
-способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
-принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-овладения навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 
-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 
повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 
различных видах учебной и внеурочной деятельности). 
Метапредметиые результаты освоения АООП ООО, включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
Метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют ФГОС ООО за 
исключением: 
-готовности слушать собеседника и вести диалог; 
-готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 
-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-определения общей цели и путей ее достижения; 
-умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом специфики содержания образовательных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
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социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 
и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
• в расширении знаний правил коммуникации; 
• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
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жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной  

результативности; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в  знании 
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими 
в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в 
освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 
1.3.Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 
освоения АООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП ООО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 
завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с РАС может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 
освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие ее освоению в полном объеме и т.д.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с РАС  включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
РАС; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
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• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному  травмированию  ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП 
ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с РАС планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 
 
Оценка достижения обучающимися с РАС  планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
РАС; 

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

• Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 
РАС программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
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образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося. При использовании данной формы мониторинга можно 
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении планируемых 
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики 
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого 
отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной 
работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 
направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно - познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не выносятся на 
итоговую оценку. 
 
2. Содержательный раздел 
 
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования в МБОУ СОШ №9  (далее  - программа формирования универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит 
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 
личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 
самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 
Ценностные ориентиры основного общего образования 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
• принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
• формирование самоуважения и эмоционально - положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 
2.1.1.Характеристика универсальных учебных действий при получении основного общего 
образования. 
 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
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нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 
образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 
так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 
заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 
повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 
деятельности. 

      В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 
            В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;  



16 
 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
            Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 
от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 
и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 
из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют на 
то достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 
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материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 
для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 
на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня.   

 
      2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова).  

 Учебный предмет «Родной язык» обеспечивают формирование представлений о 
единстве и  многообразии  языкового  и культурного  пространства России, о языке  как основе  
национального самосознания; 

понимание  обучающимися того, что язык  представляет  собой  явление национальной 
культуры и основное  средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка  Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Учебный предмет «Родная литература»  
• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
• достижение необходимого уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

• умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 
Учебный предмет «Литература»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 



18 
 

• нравственно - этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
           «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

 «Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у обучающихся формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 
и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 
задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы выполняют 
интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданской идентичности личности. 

«Изобразительное искусство», «Искусство» Развивающий потенциал этих предметов 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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 «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 
 
Личностные результаты освоения АООП: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 
и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности к судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России);  гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
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социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты освоения АООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 
Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
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• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
2.1.3.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся. 
 Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 
при соблюдении определенных условий: 

• использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

• эффективного использования средств ИКТ. 
  
2.1.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
№ 
п/п 

Вид  контрольно- 
оценочной 
деятельности 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Входной контроль 
(стартовая работа) 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу. 

Фиксируется 
учителем в рабочем 
дневнике. 
Результаты работы 
не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку. 

2. Диагностическая 
работа, тестовая 
диагностическая 
работа 

Проводится 
на входе и 
выходе темы 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках изучения 
темы 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции 
и не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку  

3. Проверочная  
работа 

Проводится  
после 
изучения 
темы 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культурных 
способов/средств действия. 
Представляет  собой задания 
разного уровня сложности 

Все задания  
обязательны для 
выполнения. 
Учитель оценивает 
все задания по 
уровням и 
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диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия 

4. Решение  
проектной  задачи 

Проводится 
не менее 2 
раз в год  

Направлена на выявление 
уровня освоения  ключевых  
компетентностей 

Экспертная  оценка 
по специально 
созданным 
экспертным картам 

5. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец 
апреля-май 

Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных 
результатов. Задания  разного 
уровня сложности 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно  по 
уровням. Сравнение 
результатов  
стартовой и 
итоговой работы 

6. Предъявление/дем
онстрация 
достижений 
ученика за год 
 

Май Каждый учащийся в конце 
года демонстрирует 
результаты своей учебной и 
внеучебной деятельности 

перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку. 
Ученическое 
портфолио 

 
Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению 
качества образования для каждого ребёнка. 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

АООП ООО для детей с РАС предполагает, что обучающийся с РАС получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы), поэтому  основное 
содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 
образования в полном объёме отражено в ОП ООО и в соответствующих разделах рабочих 
программ учебных предметов учителей-предметников. 

Адаптированные рабочие программы по  учебным предметам на уровне основного 
общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 
общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
    В соответствии с требованиями ФГОС ООО, в представленных примерных рабочих 
программах по русскому языку, литературе, математике конкретизируются  планируемые для 
предметов, изучаемых в 5-9 классах,  результаты – личностные, метапредметные и предметные; 
 формулируются  учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые осваивают 
учащиеся в ходе обучения, с учетом специфики и особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС, их особого когнитивного стиля. 
          Успешное выполнение этих задач требует от учащихся с РАС овладения системой 
учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 
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регулятивных, коммуникативных, познавательных) с опорным учебным материалом, 
представленным в данных программах, служащим основой для последующего обучения. 
           В примерных материалах по таким  предметам как «Информатика», «История. Всеобщая 
история», «География», «Биология», «Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология»» 
представлены специальные требования и методические рекомендации для учителей.            

         Предметные результаты, представленные в примерных рабочих программах, в-целом, 
соответствуют ФГОС ООО в большинстве требований к сформированности предметных 
умений. В ряде предметов (русский язык, литература, математика) раздел «планируемые 
результаты» скорректирован в контексте особых образовательных потребностей обучающихся 
с РАС. Также, указаны специальные требования, необходимые для результативного обучения 
по тому или иному предмету. Примерное тематическое планирование отражает содержание 
учебного предмета в соответствие с установленными требованиями к образовательному 
результату. Кроме того, при обучении в 5-х классах  обучающихся с РАС учитываются 
следующие  рекомендации: 
                               

                                                   Математика 

В результате освоения учебного предмета «Математика»  в 5-х классах обучающиеся с 
РАС  развивают представления о математике как части мировой культуры и универсальном 
языке науки, месте математики в современной цивилизации; получают представление о 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления 
реального мира; развивают математическое мышление, осваивают математический аппарат и 
получают необходимые навыки для применения в реальной жизни, изучения других предметов, 
продолжения образования в соответствии с выбранным профилем; учатся применять 
математические знания при решении различных задач. 

В зависимости от индивидуальных темпов развития обучающийся с РАС  может 
демонстрировать результаты самостоятельно или при методической поддержке учителя. При 
оценивании сформированности умений, связанных с самостоятельными геометрическими 
доказательствами, следует учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 
РАС. 

  
Предметные результаты по итогам изучения учебного предмета «Математика» (5 класс) 
должны отражать сформированность умений: 

− оперировать понятиями1: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; 
делимость натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными числами; 
применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и 
умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 
сравнивать, округлять натуральные числа; оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, 
обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение 
и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

− оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, 
процент; выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби; 

− оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать 
признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач; 

− оперировать понятием: столбчатая диаграмма; интерпретировать, преобразовывать и 
использовать при решении учебных и практических задач информацию, представленную в 
таблицах, схемах и столбчатых диаграммах;  

                                              
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением, правилом и простейшими свойствами, конкретизировать общие понятия 
примерами 



28 
 

−  решать сюжетные задачи с адаптированным условием, с учетом особенностей 
понимания текста учащимися с РАС по визуальной схеме, составленной учителем или 
тьютором, на все арифметические действия, решать задачи следующих типов: на нахождение 
части числа и числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода 
электроэнергии, воды, газа); 

− распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, 
треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, 
прямоугольный параллелепипед, пирамида; приводить примеры фигур и распознавать в 
окружающем мире;  

− изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять 
измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях,  

− выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при 
вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и 
площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда. 

 
Специальные требования при изучении обучающимися с РАС учебного предмета 
«Математика» (5 класс) 
 
            При изучении математики учащимися с РАС их сильной стороной является умение четко 
действовать по освоенному алгоритму. При этом наибольшие затруднения у них может 
вызывать решение задач из-за недостаточного понимания речи. Они не умеют выделять 
существенное в условии. Часто решают задачи, не выбирая наиболее рациональный способ, 
могут манипулировать числами.  
 

              Учащиеся с РАС могут испытывать сложности при  осуществлении переноса при 
решении однотипных задач, и еще труднее им дается перенос в реальную жизнь из-за 
недостаточного социального опыта. Из-за буквального восприятия прочитанного они не 
замечают косвенных формулировок.  

Некоторые учащиеся с РАС склонны к макрографии. В таком случае им трудно 
поместить цифру в клетку, сложно соблюдать аккуратность при письменных вычислениях, 
например, в столбик, при записи дробей, степеней числа и преобразовании длинных выражений. 
И это неизбежно приводит к ошибкам в вычислениях.  

              Из-за недостаточной координации учащиеся с РАС испытывают затруднения при 
выполнении чертежей, что существенно осложняет успешное прохождение курса геометрии. 
Решение арифметических примеров, преобразования выражений, действия по формулам, 
затруднений не вызывает, особенно, если необходимые формулы находятся у школьника с РАС  
в доступе. 

 

                              Для достижения планируемых результатов необходимо: 
- разрешать учащимся с РАС иметь в качестве справочного материала визуальные схемы и 
алгоритмы, опорные конспекты, пошаговые инструкции, помогающие в решении 
математических задач (в том числе, и во время проверочных работ); 
- в том случае, если школьник испытывает стойкие трудности в том, чтобы схематизировать 
решение, сделать правильный чертеж, составить верную и информативную краткую запись, 
составить план решения задачи, объяснить последовательность этапов решения и суть того или 
иного действия, интерпретировать результаты в задаче или исследовать полученное решение, 
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рекомендуется не предъявлять весь объем требований на первоначальном этапе, например, 
ограничиться простым решением задачи, продолжая работу по преодолению этих трудностей;  
- при недостаточно развитой моторике или склонности к макрографии, разрешить ученику 
пользоваться тетрадью в крупную клетку; 
- при стойких затруднениях при построении чертежей в разделе «геометрия» возможно 
использование цифровых образовательных ресурсов. 
 Так же, как и в других предметных областях для переноса полученных знаний в 
реальную жизнь, формирования жизненных компетенций,  рекомендуется создавать условия для 
отработки полученных навыков во внеурочной и внешкольной деятельности и повседневной 
жизни с помощью родителей. 
Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных тематических областей по 
данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овладении 
предметным содержанием курса «Математика», необходимо стремиться в создании для  ученика 
с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету.  
 
Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Математика» (5класс). 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 
чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 
задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 
цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение 
и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 
суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 
вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 
умножения относительно сложения. 
Квадрат и куб натурального числа 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень (вторую и третью). 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Делители и кратные 
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Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 
взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 
общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного. 

Дроби. Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 
неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 
дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 
Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 
Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 
десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 
отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между 
единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 
других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 
направлении, движение по реке по течению и против течения Применение дробей при решении 
задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 
доли. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический 

                                                       Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
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прямоугольник, квадрат, треугольник. Изображение основных геометрических фигур. Длина 
отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 
шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Понятие объема; единицы 
объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

                                                           Биология 

          Тематическое планирование по предмету «Биология» в 5 классе совпадает с 
соответствующим разделом примерной основной  общеобразовательной программы основного 
общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в 
образовательной организации. 
           При изучении предметной области «Биология» учащимися с РАС, как правило, 
специфических особых затруднений не возникает. 
           Вместе с тем, некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 
специфических интересов обучающегося с РАС. Например, в изучении  всевозможных 
классификаций живых организмов, или таких тем, как «древние пресмыкающиеся», 
«микроорганизмы», «птицы», «рыбы» и некоторые другие,  учащийся с РАС может значительно 
опережать темп изучения данных разделов другими учащимися класса. Следует максимально это 
учитывать при организации проектной деятельности по предмету, включая учащегося с РАС в 
проектные команды, а также поручать выполнение индивидуальных проектов по тематике его 
специфических интересов. 
           Рекомендуется максимально использовать различные системы тестирования, IT-
технологии, презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и 
другие средства визуализации при обучении и оценке достижений учащегося с РАС в данной 
области.  
          При недостаточной сформированности графо-моторных навыков необходимо 
предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на 
компьютере, а также обратить внимание на необходимость существенного снижения уровня 
требований к качеству самостоятельно выполненных учащимся с РАС тематических рисунков и 
схем. 
           Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных тематических областей 
по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овладении 
предметным содержанием курса «Биология», необходимо стремиться в создании для  ученика с 
РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету 
 
                                                                   География 

       Тематическое планирование по предмету «География» в 5 классе совпадает с 
соответствующим разделом примерной основной  общеобразовательной программы основного 
общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в 
образовательной организации. 

Специфических для учащихся с РАС трудностей при изучении предметной области 
«География», как правило,  не наблюдается. Однако они могут нуждаться в значительной 
адаптации учебного материала в силу неравномерности развития высших психических функций 
и навыков. Могут возникать сложности при определении в тексте значимой и второстепенной 
информации.  

Обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть или отвечать только на 
фактологические вопросы. Интерактивное взаимодействие на уроке в таких формах как участие 
в беседе, дискуссии может быть затруднено.  
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Вместе с тем, некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 
специфических интересов подростка с РАС, например, такие как «карта мира», 
«железнодорожный транспорт и транспортная система России», «минералы и полезные 
ископаемые», «города России», «Земля во Вселенной», «классификации материков, природных 
зон,  гидрообъектов», и некоторые другие, в изучении которых учащийся с РАС может 
значительно опережать темп изучения данных разделов другими учащимися класса. Следует 
максимально это учитывать при организации проектной деятельности по предмету, включая 
учащегося с РАС в проектные команды, а также, поручать выполнение индивидуальных  
проектов по тематике его специфических интересов, создавая условия повышения его 
социального статуса в глазах сверстников. Сильными сторонами обучающихся с РАС является 
хорошая память и склонность к усвоению хорошо структурированной информации, включая 
запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала (характеристики 
стран и материков, гербы и флаги, строение Земли, календарь и др.) 

                           Для достижения планируемых результатов необходимо: 

- максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, презентации, 
научно-популярные фильмы, интерактивные карты местности, схемы, и другие средства 
визуализации при обучении и оценке достижений учащегося с РАС в данной области; 

- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков предусмотреть возможность 
выполнения значительных по объему письменных заданий на компьютере, существенное 
снижение уровня сложности работы с контурной картой; 

- опираться  на реальные  чувства и опыт обучающегося с РАС; 

- при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу минимизировать в своей речи 
излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

- четкую и понятную ребенку систему визуальной поддержки плана ответа и хода выполнения 
заданий учителя. 

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных тематических областей по 
данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овладении 
предметным содержанием курса «История», необходимо стремиться в создании для  ученика с 
РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету.  

 
                                                Информатика 
     Тематическое планирование по предмету «Информатика» в 5 классе совпадает с 

соответствующим разделом примерной основной  общеобразовательной программы основного 
общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в 
образовательной организации. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется  информационная и алгоритмическая  культура; умение формализации и 
структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 
представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 
свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 
деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий 
и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 
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вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 
этики и права. 

При обучении учащихся  с РАС информатике  необходимо  учитывать их особенности 
социального взаимодействия, так называемую «социальную наивность», поэтому особое 
внимание нужно уделить обучению безопасному поведению  в сети Интернет, умению 
критически анализировать получаемую информацию, а также правовым аспектам поведения в 
сети: недопустимости действий, направленных на устранение защиты программного 
обеспечения, уничтожения электронных вариантов работ одноклассников, обязательности 
соблюдения в виртуальном пространстве этических норм, аналогичных правилам поведения в 
реальной жизни. 
             Для учащихся с РАС информатика и программирование часто являются областью их 
специфических интересов, в которой они оказываются наиболее успешными. Для таких 
учащихся необходимо создавать условия для максимально углубленного изучения разных 
областей информатики и программирования, так как именно с этой областью знаний может 
быть связана их дальнейшая профессиональная реализация. Обучение информатике таких 
учащихся с РАС должно быть организовано на углубленном уровне. Для этих школьников на 
уроках информатики очень важно создавать условия для повышения их социального статуса в 
глазах сверстников. 
              Изучение предмета «Информатика» должно быть основано на межпредметных связях, 
для этого рекомендуется включение полученных знаний и навыков в любые виды проектной 
деятельности на уроках различных предметных областей. 
 
                                     История России. Всеобщая история. 

 
Изучение предметной области «История» учащимися с РАС может быть затруднено и 

нуждаться в значительной адаптации учебного материала в силу особенностей развития  речевой 
сферы. 

Тематическое планирование по предметам «История». «Всеобщая история» в 5 классе 
совпадает с соответствующим разделом примерной основной  общеобразовательной 
программы основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым 
ведется обучение по предмету  в образовательной организации. 

При планировании обучения истории детей с РАС необходимо учитывать особенности 
восприятия, эмоционально-волевой сферы и неравномерность развития психических функций и 
навыков ребенка. Так, формально хорошо успевающие выпускники часто с большим трудом 
могут разобраться с мотивами поступков исторических личностей, контекстом, причинами и 
следствиями ключевых событий.   
             Сильной стороной учащегося с РАС является хорошая память,  способность к 
структурированию и запоминанию больших объемов фактического материала (даты, 
исторические персонажи, последовательность событий, второстепенные события и детали).  

Некоторые темы или разделы могут находиться в сфере специфических интересов 
обучающегося с РАС, что является основой для более глубокого изучения предмета на уровне, 
который, зачастую,  может быть значительно выше, чем у одноклассников. Это обязательно 
следует использовать для повышения его социального статуса в классе. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что иногда эти специфические интересы могут быть крайне ограничены, иметь 
резонерский характер, в этом случае не рекомендуется вступать в непродуктивную полемику на 
уроке.  

  Для достижения планируемых результатов необходимо: 
- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 
репрезентации полученных знаний; 
- учитывать при оценивании, что усвоение тем будет неравномерным, и некоторые темы будут 
усвоены на формальном уровне; 
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- целесообразно задействовать визуальную поддержку обучения, например, иллюстрации, 
художественные и документальные фильмы, «ленту времени», карточки с пошаговым 
выполнением инструкций педагога и т.п.;    
- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 
- дополнительно разъяснять причины и следствия ключевых событий, социальный контекст, 
особенности взаимоотношений людей в изучаемую эпоху;   
- при составлении заданий целесообразно опираться на специфические  интересы обучающегося 
с РАС.  
-использовать различные системы тестирования, презентации и другие информационно-
коммуникационные технологии при обучении и оценке достижений учащегося в данной области; 
- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков следует предусмотреть 
возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на компьютере, а также 
существенное снижение уровня сложности работы с контурной картой. 

             Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных тематических 
областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 
овладении предметным содержанием курса «История», необходимо стремиться в создании для  
ученика с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному 
предмету. 

                                                Изобразительное искусство 

                Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» в 5 классе 
совпадает с соответствующим разделом примерной основной  общеобразовательной программы 
основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение 
в образовательной организации. При планировании обучения изобразительному искусству 
учащихся с РАС необходимо учитывать особенности эмоционально-волевой сферы и 
неравномерность развития у них психических функций и навыков.  У части обучающихся 
изобразительные навыки могут быть сформированы на достаточно высоком уровне. Они любят 
и умеют рисовать, но склонны к прорисовыванию множества мельчайших деталей, с трудом 
соглашаются рисовать на тему, заданную учителем, предпочитая оставаться в рисунке в зоне 
своих специфических интересов (например, рисует только лошадей или героев любимого 
мультфильма). При этом довольно часто может возникнуть ситуация, когда школьник очень 
негативно относится к советам и рекомендациям учителя в отношении его работы. 

                У другой части обучающихся в силу недостаточной сформированности графо-
моторных навыков, особенностей зрительного восприятия и пространственных представлений 
рисунок даже в подростковом возрасте остается примитивным и схематичным.   
               Эмоциональное переживание и осмысление сюжета, композиции и замысла художника 
могут иметь специфические особенности и основываться на характерном для учащегося с РАС 
восприятии мира (желании строго структурировать окружающее пространство, желании 
исключить метафоры и видеть точность и определенность в толковании сюжета).  
                Для достижения планируемых результатов необходимо: 
- для учащихся с хорошо сформированными изобразительными навыками постепенно 
расширять тематику творческих работ; 
- организовывать участие в различных выставках, в том числе, персональных, конкурсах, 
олимпиадах; 
- для учащихся с трудностями непосредственно в изобразительной деятельности, основное 
внимание уделить изучению теоретического материала (биографии художников, 
художественные направления и стили, виды приемов в живописи и др.), подготовке 
тематических презентаций, коллажей, инсталляций; 
- при разъяснении программного материала необходимо опираться на личный опыт 
учащегося, его собственные переживания. 
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                                                                     Музыка 

                  Обучающиеся с РАС на уроках музыки могут испытывать акустическую сенсорную 
перегрузку, которая, в свою очередь, может привести к аффективным вспышкам и проблемному 
поведению. В таких случаях, акустическую нагрузку необходимо дозировать. Наиболее 
сложным разделом для учащихся с РАС при изучении данного предмета являются темы, 
связанные с образностью музыкальных произведений, особенностями интонационных 
построений, пониманием замысла композитора. 

                 Вместе с тем, у части учащихся с РАС занятия музыкой находятся в зоне 
специфических интересов. Учащиеся могут обладать тонким музыкальным слухом, иногда 
абсолютным, успешно обучаться вокалу, игре на музыкальных инструментах.  
                 Рекомендуется дозировать сенсорно-акустические нагрузки, дополнять 
прослушивание музыкальных произведений соответствующим визуальным рядом, 
использовать визуальные шкалы настроения для определения эмоционального характера 
музыкальных произведений. Для обобщения пройденного материала предлагать учащемуся с 
РАС делать презентации на его основе.  Следует включать музыкальные произведения, 
исполняемые учащимися с РАС, в школьные концерты и другие выступления. 

                                                              Литература 

        В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с РАС 
включаются в воспитание ценностного отношения к русскому языку как части самобытной 
русской культуры. Обеспечивается приобщение обучающихся с РАС к российскому 
литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
формирование и осознание исторической преемственности поколений; обогащение словарного 
запаса, развитие культуры владения русским литературным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

      Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 
формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях. Перечень произведений для чтения может быть 
дополнен произведениями (фрагментами произведений) зарубежной и отечественной 
литературы разных эпох, в том числе произведениями писателей родного края (с учетом 
регионального компонента). Основными критериями отбора произведений для изучения в 
основной школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития 
и возрастным особенностям 

       По мере освоения предмета при анализе текстов художественных произведений 
обучающимися с РАС должны осознанно использоваться основные теоретико-литературные 
понятия: художественный образ; факт, вымысел; фольклор; литературные жанры; 
литературные направления; проза и поэзия; форма и содержание литературного произведения: 
тема, идея, сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка, эпилог; конфликт; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, сатира, юмор, 
ирония, восклицание, изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, литота; параллелизм; 
стиль;  системы стихосложения, ритм, рифма, строфа. Такие теоретико-литературные понятия 
как сказ, символ, подтекст, психологизм, сарказм, гротеск, оксюморон; риторический вопрос, 
инверсия, метонимия, аллегория; звукопись (аллитерация, ассонанс), умолчание могут 
изучаться на ознакомительном уровне. 

         У обучающихся с РАС, в связи с их особым когнитивным профилем,  возможны 
затруднения при изучении некоторых произведений, включенных в программу 5 класса, таких 
как  басни, юмористические рассказы, пословицы и поговорки, стихи о природе, передающие 
настроение, но не содержащие событий. Изучение этих произведений на уроке может 
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осуществляться на ознакомительном уровне, более углубленное изучение этих произведений  
может быть перенесено на индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 
программы коррекционной работы. 

В зависимости от индивидуальных темпов развития обучающийся может 
демонстрировать результаты самостоятельно или при методической поддержке учителя. 

 
Предметные результаты по итогам изучения учебного предмета «Литература» (5 класс) 
должны отражать сформированность умений: 
- читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из перечня (см. раздел 
«тематическое планирование по предмету): 
- выбирать произведения  для самостоятельного чтения; 
- выразительно читать вслух произведения и их фрагменты в соответствии       с лексико-
синтаксическими особенностями текста, его смыслом,  
- выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), 
включенных в конкретную рабочую программу учителя, точно воспроизводить стихотворный 
ритм);  
- знать важнейшие факты биографии писателей (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. 
Тургенева, Л.Н.Толстого), помогающие понять особенность исторической эпохи,  
проблематику произведения; 
- определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных произведений; 
- знакомиться с образной природой литературы как особого вида искусства, отличать 
художественный текст от научного, делового, публицистического; 
- участвовать в обсуждении  героев и проблематики произведений, учиться обосновывать свои 
суждения с опорой на текст, различать основные жанры фольклора и художественной 
литературы (фольклорная и литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, басня, 
рассказ, повесть, лирическое стихотворение), отличать прозаические тексты от поэтических; 
задавать вопросы по содержанию произведений; 
- характеризовать героя произведения, создавать его словесный портрет на основе авторского 
описания и художественных деталей, оценивать его поступки, сопоставлять персонажей одного 
произведения по сходству или контрасту; 
- передавать свои впечатления от лирического стихотворения, определять выраженное в нем 
настроение;  
- определять авторское отношение к героям и их поступкам; 
- выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения;  
- сопоставлять эпизоды внутри произведения; 
- соотносить произведения художественной литературы с произведениями других видов 
искусства;  
- обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной 
и зарубежной литературы;  
- пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 
- пересказывать художественный текст (подробно и сжато);  
- составлять простой план художественного произведения (или фрагмента), в том числе 
цитатный; 
- участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя информацию о жизни и творчестве 
писателя; формулировать свою точку зрения и понимать смысл других суждений; 
- создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не 
менее 70 слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения; 
дорабатывать собственный письменный текст по замечаниям учителя или отвечать на вопросы 
теста, связанные со знанием и пониманием литературного произведения. 
 
Специальные требования к реализации учебной дисциплины «Литература» (5 класс) для 
обучающихся с РАС 
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             При планировании обучения литературе детей с РАС необходимо 
учитывать выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и 
неравномерность развития психических функций и навыков. Многие учащиеся с РАС 
испытывают значительные трудности при пересказе текста своими словами, так как не могут 
отделить главное от второстепенного, а иногда и прибегают к дословному цитированию. Для 
детей с РАС написание сочинения по литературе может оказаться труднодостижимой задачей, 
мотивы поступков героев произведений и социальный контекст могут оставаться не ясными. 
Переносный смысл слов, эмоциональная составляющая поэзии, метафора, ирония и другие 
изобразительно-выразительные средства художественной речи часто на годы остаются для 
многих обучающихся с РАС не доступными для освоения. Даже при хорошем усвоении 
теоретического материала многие навыки могут не использоваться в собственной речи, что 
ведет к дальнейшим затруднениям при изучении программного материала.  
            Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону специфических 
интересов учащегося с РАС: он постоянно цитирует это произведение, делает большое 
количество тематических иллюстраций, на основе этого сюжета придумывает множество своих 
собственных, задает вопросы, стремится обсуждать это произведение с учителем и 
одноклассниками. Вместе с тем необходимо учитывать, что иногда эти специфические 
интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский характер, в этом случае не 
рекомендуется вступать в непродуктивную полемику на уроке.  
            Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении литературы  является хорошая 
память, которая позволяет им очень подробно воспроизводить последовательность событий в 
литературном произведении, главные и второстепенные сюжетные линии, действия героев, 
мелкие подробности, запоминать и воспроизводить большие по объему стихотворные 
произведения и др.  
             Для достижения планируемых результатов необходимо: 

-адаптировать методы представления нового материала, опираясь, в основном, на средства 
визуализации (отрывки из фильмов, презентации, спектакли), способы текущего контроля и 
репрезентации полученных знаний (создание презентаций, выполнение тестовых заданий); 
-учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на «формальном» уровне, что 
приведет к специфическим трудностям при изучении последующих тем.    
-придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-временной 
структуры содержания произведения, сюжета или отношений персонажей между собой, что 
поможет школьнику с РАС понять мотивы и переживания героев; 
- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 
- проводить дополнительную работу по разъяснению содержания текста (сюжет, композиция, 
позиция автора, жанр, стиль), используемых в нем фигур речи и других средств выразительности.   
               При выборе литературного произведения для изучения и составлении заданий 
целесообразно опираться на специфические интересы обучающегося с РАС. Такими интересами 
могут быть как распространенные в среде подростков с РАС темы, связанные с метро, 
транспортом, космосом, солнечной системой, животными, так и более специфические - 
определенный фильм, рассказ или телепрограмма. Обучение с опорой на знакомые ребенку 
объекты и персонажи проходит гораздо эффективнее.  
- при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу следует исключить из речи 
излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные грамматические конструкции (обычно 
приемлемый размер предложения при вербальной коммуникации педагога с обучающимся – 5-6 
слов).  
                При недостаточной сформированности у обучающегося с РАС графомоторных 
навыков, могут использоваться различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в 
том числе сокращение объема письменных заданий при сохранении уровня сложности, 
возможность выполнения заданий на компьютере и т.д. 
                Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных тематических 
областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 
овладении предметным содержанием курса «Литература», необходимо стремиться в создании 
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для  ученика с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по предмету.  
Примерное тематическое планирование по учебному предмету «Литература» (5 класс). 
Мифы разных народов, включая античные мифы. 
Пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира.  
Басни И.А. Крылова. Басни из мировой литературы.  
Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Зимний вечер», «Зимнее утро»); 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  
Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино».  
Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Рассказ И.С. Тургенева «Муму». 
Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения о детях; фрагменты поэмы «Мороз, Красный нос».  
Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник».  
Юмористические рассказы А.П. Чехова. 
Стихотворения отечественных поэтов второй половины XIX – ХХ веков о родной природе, связи 
человека с Родиной (в том числе Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. 
Есенина, Н.М. Рубцова). 
Рассказы о природе К.Г. Паустовского, Л.Андреева (например, «Кусака»); произведения 
отечественной и зарубежной литературы о животных. 
Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе» (фрагменты).  
Произведения отечественных поэтов и прозаиков ХХ–XXI веков на тему «военное детство» (в 
том числе, повесть В.П. Катаева «Сын полка»; рассказ А.П. Платонова «Никита», стихотворения 
А.Т. Твардовского, К.М. Симонова). 
Рассказы на тему детства (в том числе рассказы В.М. Шукшина «Дядя Ермолай», В.П. Астафьева 
«Васюткино озеро»).  
Произведения приключенческого жанра отечественной и зарубежной литературы (в том числе 
избранные главы из романа М. Твена «Приключения Тома Сойера»).  

                                                                   Технология 

         Тематическое планирование по предмету «Технология» в 5 классе совпадает с 
соответствующим разделом примерной основной  общеобразовательной программы основного 
общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение по 
предмету в образовательной организации. 
              Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления.  Для учащихся с РАС это также связано с развитием их 
жизненных компетенций. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных 
учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана 
школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 
котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 
опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации. Это особенно актуально для учащихся с РАС, так как в силу объективных 
ограничений, им сложно найти профессиональную деятельность, исходя из их интересов и 
склонностей и в соответствии с их психофизическими данными. Поэтому система 
профориентационной работы для учащихся с РАС в школе должна быть комплексной, 
непрерывной и долговременной, согласовываться с программой коррекционной работы. 

В рамках внеурочной активности, предусмотренной настоящей программой, 
необходимо предусмотреть возможность индивидуальных предпрофессиональных проб, 
обеспечивающих развитие интереса учащихся к дальнейшему профессиональному обучению. 
В ходе работы важно сделать упор на обучении чтению технологических карт, схем, чертежей 
сборки и т.д.  

При изучении данной предметной области, необходимо обратить внимание на 
возможные трудности усвоения программного материала, связанные с моторной неловкостью 
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большинства учащихся с РАС.  Это может быть не только препятствием для освоения 
определенных технологических операций при выполнении практических работ, но и 
предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности учащихся при работе с 
инструментами.  

Особенности зрительно-моторной координации и недостаточность развития навыков 
рисования и письма могут быть причиной трудностей при выполнении эскизов, рисунков и 
чертежей, предусмотренных программой. Поэтому для учащихся с РАС необходимо 
предусмотреть возможность работы с рисунками, схемами и чертежами с использованием ИКТ. 

При выполнении практических работ необходимо учитывать сенсорную 
чувствительность части учащихся с РАС и осуществлять замену на аналогичные виды работ 
или проводить обязательную подготовку учащегося к практической работе, если при ее 
выполнении возможен сенсорный дискомфорт учащегося (например, повышенный уровень 
шума).  

Из-за особенностей социального развития, учащимся с РАС трудно работать в 
коллективе, согласовывать цели и задачи своей работы с общими целями. Поэтому 
оптимальным для учащихся будет индивидуальная работа или работа в небольшой группе (2-3 
человека) из специально подобранных одноклассников. 

Возможно дополнение банка объектов для творческих проектов темами проектов, 
учитывающих особенности и мотивацию конкретных учащихся с РАС, например, с 
использованием ЛЕГО-технологий и робототехники. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами,  индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  

• формирование экологической культуры, 
• формирование антикоррупционного сознания.  
             Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 
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в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, участие в 
детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам,  библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных);  

• участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  
• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности;  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  
 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся  с РАС ООО 
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            Целью духовно-нравственного развития, воспитания,  социализации, формирования 
экологической культуры обучающихся с РАС является развитие и воспитание компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России.  

Задачи:  
• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   

       Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
 
2.3.2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
предусматривает: 
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания 
с другими людьми; 
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 
отношений с окружающими; 
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения 
с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и 
ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 
школьных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 
сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических 
объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 
родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 
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партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 
праздников (региональных, государственных, международных).  

      Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:  
• авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение  социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 
решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 
социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности.  
 Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 
коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 
мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 
содержания воспитания и социализации обучающихся в МБОУ СОШ №9 отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 
Каждое направление содержит задачи, соответствующие системе базовых ценностей, 
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).  
 
1.Гражданско-патриотическое направление  
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  
•  формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности;  
•  формирование активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 

страны;   
•  увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций;  
•  развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди 
учащейся молодёжи.  
 

Задачи: 
• создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в добрых 

словах и поступках; 
• способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности  к 

интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники), своего 
народа,  своей страны; 

• способствовать включением в реальные добрые дела, пробуждению внутреннего чувства 
патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, своей малой родине, России; 

• создавать условия, способствующие осуществлению   по своему выбору и желанию разных 
добрых дел, полезных другим людям; 

• развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной ответственности перед 
людьми своего общества  и страной;  

• воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
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профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной 
ответственностью личности перед семьей, обществом, страной; 

• пробуждать у обучающихся желание  и формировать умение отстаивать гуманные, 
равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

• развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 
общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 
( в т.ч.речевые). 

 
Содержание Ключевые дела: 
Общее представление о политическом 
устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 
системные представления об институтах 
гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
понимание и одобрение правил поведения в 
обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 
осознание конституционного долга и 
обязанностей гражданина своей Родины; 
системные представления о народах России, 
об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 
негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам; 
осознанное принятие роли гражданина, 
знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения 
 

Беседы, дискуссии, диспуты на темы:  «Час 
мужества», память кровавых дат», Боль моя 
– Афганистан», «Мужской разговор», «Ради 
жизни на земле»; «По законам добра», 
«Главная книга страны», «Я и мои права», 
«Подросток и закон»,  «Я – гражданин 
России»,  «В тебе взрослеет гражданин», 
«Россия – родина моя», «Моя малая 
Родина», Мои права и обязанности», 
«Родительский дом – начало начал», «Тепло 
родного очага». «Реликвии моей семьи», 
«Традиции нашей семьи» и т.п. 
Социально-творческие проекты («Традиции 
нашей семьи», «Моя родословная»,  
«Славные сыны родного края», «Почетные 
жители нашего города», «Ими можно 
гордиться» и т.п.) 
Социально-ориентированные акции «Наши 
добрые дела – моей Родине», «Ветеран 
живет рядом», «Протяни руку помощи», 
«Неделя добра» и т.п. 
Посещение музеев боевой славы, 
краеведческих музеев  
Просмотр и обсуждение кинофильмов по 
теме гражданско-патриотического 
воспитания 
КТД «А, ну-ка, мальчики!», «Салют, 
победа» и т.п. 
Проведение тематических дней (День 
Конституции, День права, День Героев 
Отечества, День защитников Отечества, 
День матери, День пожилого человека, День 
учителя и т.п.) 
Встречи с интересными людьми (ветеранами 
ВОВ воинами-интернационалистами; 
представителями судебной  и 
правоохранительной власти) 
Викторины, познавательные, 
интеллектуально-познавательные, деловые 
и ролевые игры по тематике гражданского 
воспитания;  военизированные игры  

 
2. Нравственное и духовное воспитание:  
• формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 
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этики,  
• формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 
традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 
терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 
пространства. 
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 
«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 
Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Задачи: 
• способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение доброго от 

дурного в культуре, общественном и личном опыте, через участие в нравственной, 
общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения; 

• содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 
совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться 
сдерживать свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми; 

• воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать 
моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия 
(в т.ч. речевые); 

• развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков (в 
т.ч. речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

 
Содержание Ключевые дела: 
Сознательное принятие базовых национальных 
российских ценностей; 
любовь к школе, своему городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего 
Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
понимание смысла гуманных отношений; понимание 
высокой ценности человеческой жизни; стремление 
строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости; 
понимание значения религиозных идеалов в жизни 
человека и общества, нравственной сущности правил 
культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 
понимание значения нравственно-волевого усилия в 
выполнении учебных и общественных обязанностей; 
стремление преодолевать трудности и доводить начатое 
дело до конца; 
умение осуществлять нравственный выбор намерений, 
действий и поступков; готовность к самоограничению 
для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную 
программу самовоспитания; 
осознание значения семьи для жизни человека, его 
личностного и социального развития, продолжения 
рода; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

Беседы, дискуссии, диспуты на 
темы «Азбука нравственности», 
«Хорошо и плохо», «За добро 
платите добром», «Дом, где 
живет добро», «Честь и 
честность», «Добро и зло», 
«Чистая совесть – лучшее 
украшение», «Что мы ценим в 
людях», «Что делать, если я кого-
то обидел», «Наша речь имеет 
нравственную основу», 
«Добродетель проявляется в 
поступках», «Что в моем 
понимании есть дружба» и т.п. 
Подготовка проектов «Добрый 
поступок украшает человека», 
«Красота вокруг нас» 
Ролевые игры, направленные на 
воспитание нравственных чувств 
 Социально-ориентированные 
акции «Протяни руку помощи», 
«Дом без одиночества», «Подари 
улыбку детям» и т.п. 
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лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 

 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
• формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  
• формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 
экономического и социального бытия человека;  

• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;   

• формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 
и творческой деятельности;  

• формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 
адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 
специалиста в профессиональной среде.  

Задачи: 
• вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать познавательную 

активность через осознание важности образования и самообразования для жизни и 
деятельности человека; 

• способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 
целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат своего 
труда; 

• помогать обучающимся осознавать свои познавательно-деловые интересы, способности и 
использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 
результатов. 

 
Содержание Ключевые дела 
понимание необходимости научных знаний для 
развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; 
осознание нравственных основ образования; 
осознание важности непрерывного образования и 
самообразования; 
осознание нравственной природы труда, его роли в 
жизни человека и общества; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 
умение планировать трудовую деятельность, 
рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на 
рабочем месте, осуществлять коллективную работу; 
сформированность позитивного отношения к 
учебной деятельности, общественно полезным 
делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по 
графику и в срок, следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

Беседы, дискуссии, диспуты по 
темам «Труд есть жизнь человека», 
«Учеба- тоже труд», «Жить – значит 
работать», «Человек создан не для 
лени», «Берегите время», «Учеба и 
труд все перетрут», «Где нет труда, 
там цветы не растут», «Мое хобби», 
«Мои увлечения», «Как добиться 
успехов в учебе»,  
Проведение тематических Декад 
(Декада Точных наук, декада 
Филологии, Декада Истории, 
Декада естественных наук и т.д.) 
Проведение турниров, игр, 
чемпионатов интеллектуально-
познавательной направленности, 
олимпиад 
Проекты-исследования по 
различным областям знаний 
Творческие проекты «Мир моих 
увлечений», «Наши мамы – 
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профессий, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования; 
бережное отношение к результатам своего труда, 
труда других людей, к школьному имуществу, 
личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в 
благоустройстве школы; 
общее знакомство с трудовым законодательством; 
нетерпимое отношение к лени, безответственности и 
пассивности в образовании и труде. 

профессионалы своего дела», 
«Наши папы – профессионалы 
своего дела» и т.п. 
Проведение трудовых акций, 
десантов 
Организация внеурочной 
деятельности через систему 
дополнительного образования 
Агитбригады и театральные 
постановки на тему «Где есть труд, 
там нет места лени», «Учиться, 
учиться, учиться!» и т.п. 

 
4. Интеллектуальное воспитание:  

• формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских 
и юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 
интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 
проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и 
т.д.);  

• формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

• формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 
жизни.  

Задачи: 
• вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, научным знаниям, стремлению к 
познанию и истине, научной картине мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальному развитию личности; 
• способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, целеустремленности, 
добросовестности, креативности, ответственности за результат; 
• помогать обучающимся осознавать свои познавательно-деловые интересы, способности и 
использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя результатов. 

Ценности: уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
 
Содержание Ключевые дела 
понимание необходимости научных знаний для 
развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 
осознание нравственных основ образования; 
осознание важности непрерывного 
образования и самообразования; 
умение планировать учебную деятельность, 
рационально использовать время, информацию 
и материальные ресурсы, соблюдать порядок 
на рабочем месте,  
сформированность позитивного отношения к 

Беседы, дискуссии, диспуты по темам 
«Учеба - тоже труд», «Жить – значит 
работать», «Человек создан не для лени», 
«Берегите время», «Учеба и труд все 
перетрут», «Где нет труда, там цветы не 
растут», «Мое хобби», «Мои увлечения», 
«Как добиться успехов в учебе»,  
Проведение тематических Декад (Декада 
Точных наук, декада Филологии, Декада 
Истории, Декада естественных наук и 
т.д.) 
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учебной деятельности, умение осознанно 
проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по 
графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать 
возможные риски; 
умение ориентироваться на рынке труда, в 
мире профессий, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной 
перспективой, получать дополнительные 
знания и умения, необходимые для 
профильного или профессионального 
образования; 
общее знакомство с трудовым 
законодательством; 
нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 

Проведение турниров, игр, чемпионатов 
интеллектуально-познавательной 
направленности, олимпиад 
Проекты-исследования по различным 
областям знаний 
Творческие проекты «Мир моих 
увлечений», «Наши мамы – 
профессионалы своего дела», «Наши 
папы – профессионалы своего дела» и т.п. 
Проведение трудовых акций, десантов 
Организация внеурочной деятельности 
через систему дополнительного 
образования: театральные постановки на 
тему «Где есть труд, там нет места лени», 
«Учиться, учиться, учиться!» и т.п. 

 
5. Здоровьесберегающее воспитание:  
• формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
• формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  
Задачи: 
• знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях сохранения 

и укрепления их физического, психологического и социального здоровья; 
• учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 
• создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля поведения, 

привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 
также близких людей и окружающих; 

• развивать упорство, волю, настойчивость, выносливость, убежденность в выборе здорового 
образа жизни; 

• формировать осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания 
и овладение современными оздоровительными технологиям, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; 

• учить самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожаю безопасности здоровья; 

• способствовать формированию готовности обучающихся к социальному взаимодействию 
по вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний. 

 
Содержание Ключевые дела 
Присвоение ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из 
направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 
осознание единства и взаимовлияния 
различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, 
психического, социально-

Проведение бесед, дискуссий, диспутов на 
темы «В здоровом теле - здоровый дух», 
«Здоровье дороже золота», «Здоровье на 
тарелке», «Уроки здорового питания», 
«Каша-пища наша», «Пирамида здоровья», 
«Со спортом дружить – здоровым быть», 
«Простые правила здорового образа жизни» 
и т.п., «Безопасность нашей жизни», Как 
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психологического; репродуктивное (забота 
о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их 
зависимости от культуры здорового и 
безопасного образа жизни человека; 
интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
знание основ законодательства в области 
защиты здоровья и выполнение его 
требований; 
устойчивая мотивация к выполнению 
правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации 
режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и творчеству для 
успешной социализации; 
опыт участия в физкультурно-
оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 
резко негативное отношение к курению, 
употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных 
веществ (ПАВ);  
отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение 
и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ. 

вести себя в чрезвычайной ситуации», «Кто 
такой вежливый пешеход», «Как вести себя  
на дороге», «Пешеход-водитель. Кто 
главный на дороге?» и т.п., «Нет 
наркотикам», «Вредные привычки. Как 
уберечься от них?» и т.п. 
Проведение агитационных программ и 
театральных выступлений по темам «Мы за 
здоровый образ жизни!», «Молодежь 
выбирает жизнь», «Скажи наркотикам нет» 
и т.п. 
Проведение познавательных викторин, 
турниров, игр по тематике здорового и 
безопасного образа жизни 
Подготовка проектов-презентаций по темам 
«Здоровье на тарелке», «Спорт-это 
здоровье», «Мы выбираем здоровый образ 
жизни» и т.п. 
Ролевые и деловые игры «Пешеходы и 
водители», «Полезные и вредные привычки» 
Проекты-исследования по темам «Основы 
правильного питания», «Почему сигарета – 
это яд» и т.п. 
Конкурс творческих работ (рисунков, 
сочинений, плакатов, раскладушек, 
буклетов по тематике здорового и 
безопасного образа жизни). 
Спортивные игры, эстафеты, пешие походы,  
Дни здоровья, Спартакиады и т.д. 
 

 
6. Правовое воспитание и культура безопасности:  
• формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 
формирование электоральной культуры;  

• - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном  
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Задачи: 
• способствовать (не только словами, но и поступками) формированию  жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому 
и нравственному здоровью; 

• знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при  объяснении 
происходящего в мире;  

• помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 
объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 
уроков; 
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• способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 
социальных ролей и форм общения, их норм и правил  поведения по мере своего взросления; 

• учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 
младшими в разных ситуациях совместной деятельности; 

• учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 
взаимодействиях; 

• учить участию в общественном самоуправлении; 
• развивать собственные представления учащихся о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии с личными 
интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 

 
Содержание Ключевые дела: 
Усвоение позитивного социального опыта, 
образцов поведения подростков и молодёжи 
в современном мире; 
освоение норм и правил общественного 
поведения, знаний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать в 
современном обществе; 
приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых 
проблем; 
осознанное принятие основных социальных 
ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 
социальные роли в семье: сына (дочери), 
брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника 
(наследницы); 
социальные роли в классе: лидер — 
ведомый, партнёр, инициатор, референтный 
в определённых вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 
социальные роли в обществе: гендерная, 
член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения. 

Проведение бесед, дискуссий, диспутов по 
темам «Ты живешь среди людей», «Я сам по 
себе или я со всеми?», «В чем ценность 
человеческой жизни?», «Что такое 
толерантность?», «Разные люди и разные 
веры»,  Мой внутренний мир», «Как 
построить свой мир», «Я и мир вокруг 
меня», «Как сделать мир добрее» и т.п., «Я и 
моя социальная роль», « Я отношу себя к 
тем, кто никогда не…», «Кого можно 
считать настоящим человеком», «Я – сын, я 
– дочь», «Лидерство. Хорошо или плохо?», 
«Как не заразиться звездной болезнью»,  
«Как сказать «НЕТ»…», «Учимся  
договариваться», «Я и моя будущая 
профессия», «Трудовые династии», «Кем 
быть? Каким быть?», «Как выбрать дело по 
душе» и т.п. 
Социально-ориентированные акции 
«Улыбка», «Сюрприз», «Я хочу быть тебе 
другом» и т.п. 
Ролевые игры и деловые игры «Я выбираю 
профессию», Дом самоуправления», 
«Выборы», «Преодолеваем преграды и 
препятствия» и т.п. 
Решение жизненных ситуаций-задач, 
касающихся общения и взаимодействия с 
окружающими: взрослыми, сверстниками, 
родителями, педагогами и т.п. 
Проекты «Профессия моей мечты», проект-
презентация «Знакомьтесь, это Я», 
«Знакомьтесь, это мой друг», «Знакомьтесь, 
это наш класс» и т.п. 

 
7. Экологическое воспитание:  
• формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  
• мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 
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деятельности. 
Задачи: 
• способствовать понимаю обучающимися роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; в необходимости жить в гармонии с 
природой; 

• учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 
нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней; 

• учить оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий 
своих поступков  по отношению к природе и ответственности за них; 

• формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения. 

 
Содержание Ключевые дела 
Умение придавать экологическую 
направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности;  
понимание взаимной связи здоровья, 
экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры человека; 
интерес к прогулкам на природе,  
представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах 
их компенсации, избегания, преодоления; 
способность прогнозировать последствия 
деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных 
факторов риска на здоровье человека; 
опыт самооценки личного вклада в 
ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 
знание основ законодательства в области 
защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его 
требований; 
овладение способами социального 
взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей 
среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения 

Беседы, дискуссии, диспуты  по теме 
«Природа – наш дом, будем жить с 
гармонией в нем», «Охранять природу – 
значит охранять родину», Дом, в котором мы 
живем» 
Проведение агитационных программ 
«Природа в опасности», «Сохраним поселок, 
в котором живем» и т.п. 
Проведение социально-экологических 
акций «Посади свое дерево», «Чистая душа 
– чистая планета», «Неделя добра»,  
«Покормите птиц зимой», «День Земли» и 
т.п. 
Проведение экологических десантов по 
очистке территории города 
Подготовка проектов-исследований 
«Человек в природе и его здоровье», 
«Загрязнение  города - угроза здоровью» и 
т.п. 
Творческие проекты «Красота родного 
края», «Оглянись вокруг!», «Поэзия и 
природа» 
Экологические викторины, брейн-ринги и 
т.п. 
Конкурсы творческих  работ (сочинений, 
рисунков, плакатов, буклетов) на 
экологическую тематику. 

 
2.3.3. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 
а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся с РАС в 
МБОУ СОШ №9  являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 
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развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 
как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 
разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 
только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером  школы  в реализации цели и задач воспитания и социализации 
являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 
выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  
• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 
деятельности образовательной организации; 
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) в МБОУ СОШ№9 является понимание педагогическими работниками и учет 
ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 
решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 
организации); 
• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера; 
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• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 
их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка, 
• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
• Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в  
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями 
объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели 
и задач воспитания и социализации. 

           Взаимодействие школы  и  семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающихся.  В рамках данной Программы предполагаются 
следующие направления и формы взаимодействия: 

 
№ Направление  взаимодействия                   Формы работы 
1 Повышение педагогической  и 

психологической культуры  
родителей (законных представителей) 

Родительский лекторий, семинар, тренинг 
для родителей, педагогический практикум, 
консультации психолога 

2 Знакомство родителей с результатами 
учебной и творческой деятельности, 
вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс 
 

Посещение уроков и внеурочных 
мероприятий, родительские собрания, 
школьные конференции,  индивидуальные 
встречи,  творческие отчеты учащихся, 
детские презентации, мастерские, 
посещение детских выставок 

3 Участие родителей в управлении 
классом и школой 

Работа родительского комитета, 
творческих групп родителей, организация 
детского отдыха и оздоровления, участие в 
работе Совета профилактики.  

4 Проведение совместных мероприятий 
по направлениям программы 
воспитания и социализации 
обучающихся  

Коллективно-творческие дела,  проекты, 
исследовательские работы, праздники, 
походы, поездки, игры, дни творчества 

5 Индивидуальная работа с родителями 
детей, требующих повышенного 
педагогического внимания, а также 
работа с проблемными семьями и  
семьями, находящимися в социально-
опасном положении 

Индивидуальные беседы, консультации 
психолога, соц.педагога, посещение на 
дому 

 
2.3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

В МБОУ СОШ №9  реализуются несколько моделей организации работы по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

1. Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 
формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической культуры и 
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
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возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

2. Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 
лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 
возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 
также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель. 

3. Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 
рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 
(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 
одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 
групп – коллективов);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);  

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического 
сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может 
быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 
дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  
       Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет. 
    Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется по 
последующим направлениям: 

- экологическая грамотность; 
- экологическая культура; 
- физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое и 
духовное здоровье; 
- культура безопасности. Таким образом,   модель организации работы в этом направлении 
включает в себя: 
1. Рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды; 
2. Физкультурно-спортивную и оздоровительную работу; 
3.Профилактику употребления психоактивных веществ учащимися; 
4. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 
5. Организацию системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса. 

Содержание модели формирования осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирования личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 
несколько модулей. На основе выявленных приоритетов в деятельности школы будут 
разработаны дополнительные образовательные программы, включающие наиболее 
востребованные модули. 
 
МОДУЛЬ 1 
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 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 
учебных и вне учебных нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2  
— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры 
МОДУЛЬ 3  
— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
   В результате реализации данного модуля обучающиеся имеют четкие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
МОДУЛЬ 4  
— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. 
   В результате реализации данного модуля обучающиеся способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 
Структура здоровьесберегающего пространства школы  состоит из экологического, 
эмоционально-поведенческого, вербального и культурологического пространства. 

Экологическое пространство связано с воздействием всей совокупности средовых 
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факторов, воздействующих в школе на учащихся и педагогов. 
Эмоционально-поведенческое пространство как часть здоровьесберегающего 

пространства школы представлено совокупностью действий, поступков, эмоциональных 
процессов, проявлений учащихся и педагогов, реализуемых во время их пребывания в школе.  

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья учащихся, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, формирование 
навыков личной гигиены, профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактика инфекционных заболеваний происходит через изучение предметов 
«Физическая культура», «Основы безопасности  жизнедеятельности». Изучение правил 
дорожного движения по программе внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» 
позволяет воспитывать  правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер 
безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 
возможных опасностей, способствует формированию общего уровня культуры у участников 
дорожного движения. Занятия физической культурой и спортом, участие в соревнованиях, 
спортивных играх формируют стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, негативное 
отношение к факторам, разрушающим здоровье, умение выстраивать отношения со 
сверстниками и взрослыми, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 
Описание деятельности школы, осуществляющей образовательную деятельность, в 
области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
            Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.  
 
№ п/п Название. Содержание. Ответственные 
1 блок Экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и 
помещений школы санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 
работников образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания 
обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадки необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарем; 
• наличие помещения для медицинского персонала 
• наличие необходимого (в расчете на количество 
обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической 
культуры, психолог, медицинские работники); 
• наличие пришкольной площадки 

Администрация школы 

2 блок Рациональная организация учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся направлена на повышение 
эффективности учебного процесса, предупреждение 

Администрация школы, 
учителя, классные 
руководители 
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чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объему учебной и вне учебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 
обучения; 
• использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 
• обучение обучающихся вариантам рациональных 
способов и приемов работы с учебной информацией и 
организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только 
под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работу по индивидуальным программам 
основного общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям 
организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера в основной школе. 

3 блок Эффективная организация физкультурно- 
оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, а также с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
• рациональную и соответствующую возрастным и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся 
организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 
• организацию динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;  
• организацию работы спортивных секций, 
туристических, экологических кружков и создание 
условий для их эффективного функционирования;  
• регулярное проведение спортивно- оздоровительных, 
туристических мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Администрация школы, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители 
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4 блок Реализация модульных образовательных программ 
предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного 
учреждения программ, направленных на формирование 
экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в 
качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включѐнных в учебный процесс; 
 • проведение дней экологической культуры и здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п.; 

Администрация школы, 
учитель биологии 

5 блок Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации по различным 
вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 
факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение 
родителей;  
• организацию совместной работы педагогов и 
родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

Классные руководители 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учениками опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

 
 
2.4.Программа коррекционной работы 
 

                                                Пояснительная записка 



58 
 

               Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Обучающийся  с расстройствами аутистического спектра – это обучающийся, имеющий 
специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным нарушением социального 
взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью, повторяющимся 
стереотипным поведением. Наличие таких нарушений должно быть подтверждено заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии. Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений 
при РАС приводит к тому, что даже те учащиеся, которые успешно освоили начальный этап 
обучения в общеобразовательной школе, нуждаются в постоянной психолого-педагогической 
поддержке и создании специальных образовательных условий на уровне основного общего 
образования.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
РАС определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с РАС 
и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с 
РАС. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ПКР 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с РАС для успешного 
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 
направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское).  

При составлении программы коррекционной работы выделены следующие задачи:  
- определение особых образовательных потребностей, связанных с организацией 
образовательного процесса, направленного на преодоление патологических форм аутистической 
защиты у учащихся с РАС и развитие активных форм взаимодействия с людьми и с окружающей 
средой; 

- разработка и использование специфичных для учащихся с РАС эффективных методов, методик, 
приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для успешного освоения 
образовательной программы с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей;  

- обеспечение психологической устойчивости учащихся с РАС; преодоление трудностей в 
развитии их эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации; 
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- реализация системы профессиональной ориентации и содействие в профессиональном 
самоопределении учащегося с РАС; 

- организация и обеспечение согласованной работы команды учителей и специалистов, 
непосредственно участвующих в сопровождении учащихся с РАС, в том числе в рамках сетевого 
взаимодействия; 
- оказание родителям (законным представителям) консультативной и организационной помощи по 
вопросам решения проблем в развитии; воспитании, социальной адаптации учащегося с РАС; 
вопросам реализации АООП ООО; привлечение родителей (законных представителей) учащегося 
с РАС к совместной работе с учителями и специалистами. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 
школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 
особенностей обучающихся с РАС:  

• принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с РАС, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 
в решении проблем этих детей;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, 
медицинские работники, социальный педагог и др.); 

• принцип гуманизации, который определяет, что образование детей с РАС направлено 
на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной социализации и социальной 
адаптации; 

• принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной готовности к 
изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также отражает изменчивость и 
нелинейность развития школьника с РАС; 

• принцип преемственности – программа коррекционной работы, разработанная для 
учащихся с РАС основной школы, должна учитывать достижения учащимся результатов 
коррекционной работы на этапе начальной школы 

• принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных 
представителей) и членов семьи учащегося с РАС в коррекционно-развивающей работе, 
направленной на его успешную интеграцию в общество. 

                          Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным АООП ООО для учащихся с РАС.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с РАС. 

Основными результатами коррекционной работы являются:  
• расширение познавательной активности, преодолении стереотипных и ограниченных интересов и 

развитии активных форм взаимодействия с окружающим миром; 

• преодолении узости и фрагментарности в представлениях о себе и об окружающем мире;  

• развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала 
по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной жизни; 

• накопление и присвоение позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и людьми; 
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• развитие общения со сверстниками, побуждение желания участвовать в совместной деятельности 
с другими учащимися; 

• формирование и развитие умения организовать успешное взаимодействие с окружающими 
людьми, опираясь на понимание социальных отношений;  

• развитие социального поведения; 

• овладение методами эмоционального самоконтроля. 

        Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с РАС рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 
оценка на основе его портфеля достижений. 
           Оценивание результатов коррекционной работы в образовательной организации проводят 
учителя-предметники и все специалисты, сопровождающие учащегося с РАС.  

            Результаты оценивания результатов коррекционной работы являются основанием для 
внутреннего мониторинга эффективности организации обучения учащегося с РАС на основе 
оценивания динамики его психического и социального развития, достижения образовательных 
результатов по учебным предметам.  

           Учителя-предметники и все специалисты, работающие с обучающимся с РАС, 
осуществляют диагностические мероприятия по оцениванию результатов коррекционной работы 
в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения учащимися с РАС 
адаптированной основной образовательной программы. При наличии отрицательной динамики 
или при отсутствии положительной динамики, диагностические мероприятия могут проводиться 
дополнительно, по мере необходимости. 

            Работа по оценке результатов коррекционной работы проводится регулярно, оформляется 
в виде пакета документации. В пакет документации могут входить: технологические карты с 
анализом успеваемости и сформированности учебных навыков по всем учебным предметам; карты 
динамического наблюдения, заполняемые специалистами, проводящими коррекционно-
развивающие занятия; портфолио учащегося, включающее продукты образовательной 
деятельности учащихся с РАС; журналы наблюдений, заполняемые тьюторами на групповых 
занятиях и на уроках в классе, на перемене, внеурочной деятельности и др.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с РАС, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения программы коррекционной работы (как положительной, так и 
отрицательной) выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 
методических объединений и ПМПК.  

           Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 
ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с РАС адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  
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• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление сильных сторон учащегося с РАС и специфических трудностей в овладении 
содержанием образования; 

• контроль динамики развития познавательной и речевой сферы учащихся с РАС, 
уровня сформированности высших психических функций; 

• изучение личностных особенностей, особенностей эмоционально-волевой сферы, 
уровня адаптивных возможностей, сформированности навыков социального поведения и 
коммуникации учащегося с РАС; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования; 

• анализ результатов диагностики с целью разработки, уточнения и изменения 
индивидуального образовательного маршрута, учебного плана, программы коррекционной 
работы.  

 При проведении диагностической работы с учащимися с РАС необходимо учитывать 
результаты диагностики, которая проводилась при реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС (АООП НОО 
обучающихся с РАС). Следует учесть, что для оценки особенностей развития специалисту чаще 
всего необходим определенный период, включающий время для установления контакта с 
аутичным учащимся.  При проведении направленного диагностического обследования кроме 
использования тестовых методик, дополнительно необходимо также учитывать данные 
внетестовой диагностики. Для оценки состояния высших психических функций, навыков 
функционирования, оценивания психологического функционирования детей с РАС обязательно 
используются методы наблюдения, клинической беседы, оценка продуктов деятельности и т.д. 
Также важно использовать данные, полученные различными специалистами, непосредственно 
контактирующими с учащимся, учителями и родителями. При необходимости и с учетом 
соблюдения принципов защиты персональной информации могут использоваться данные 
медицинской документации. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
• разработка и реализация индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения учащегося с РАС, включающую в себя разработку и реализацию индивидуально 
ориентированных коррекционных программ;  

• выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, направленных на развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер учащихся с РАС;  

• формирование и развитие эффективных способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний, помощь в познании собственного «Я»;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; обучение ролевым и социотипическим формам поведения в 
различных ситуациях; 
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• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  

• развитие жизненных компетенций, навыков организации самостоятельной 
повседневной жизни в соответствии с возрастом;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

 

В рамках представленных разделов в ПКР могут включаться следующие направления работы: 

● помощь в овладении учебными действиями самостоятельной постановки учебных целей, 
действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии инициативы в организации 
учебного сотрудничества; 

● формирование и развитие умения использовать персональные вспомогательные средства 
для организации учебной деятельности (визуальные подсказки, схемы, персональные справочники 
и др.);   

● обучение использованию приобретенных академических навыков в повседневной 
жизни;  

● развитие и усложнение представлений об окружающих людях, приобретение опыта 
дружбы со сверстниками, получение опыта избирательных отношений с окружающими людьми;  

● помощь в осмыслении личного опыта и его использования для развития и построения 
картины окружающего мира, понимания социальных отношений, преодоление социальной 
наивности; 

● помощь в овладении базовыми навыками самоконтроля и саморегуляции, умении 
преодолевать страхи (в том числе страх новизны и неожиданных изменений) социально 
приемлемыми способами; 

● обучение умению самостоятельно выстраивать личное расписание и следовать ему; 

● помощь в адекватном овладении коммуникативными навыками, развитии и усложнении 
полученных навыков общения и взаимодействия; 

● помощь в преодолении кризисных явлений подросткового возраста;  

● развитие умения опираться на значимые личные воспоминания в жизни, умения строить 
жизненные планы;   

● развитие умения организовать свое свободное время и досуг. 

 
Консультативная работа предусматривает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с РАС, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с РАС;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с РАС профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  

• Проведение бесед, лекций, семинаров и консультаций и др. с целью ориентации 
преподавательского коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблемах 
личностного, эмоционально-волевого и социального развития обучающихся с РАС; 

• Разработка методических материалов и рекомендаций, направленных на создание 
условий для полноценного личностного и познавательного развития обучающихся с РАС в 
образовательной организации. 

 
 Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  

• организация дистанционной информационной поддержки родителей (законных 
представителей) учащихся с РАС по вопросам обучения и воспитания, успешности реализации 
АООП ООО, разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута учащегося 
на основе применения информационно-компьютерных технологий; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с РАС;  

• проведение тематических выступлений, практических занятий для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей обучающихся с РАС; 

• распространение опыта успешной работы учителей и специалистов образовательной 
организации по организации обучения учащихся с РАС. 

             Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
 

Направление 
коррекционной 
работы 

Привлекаемые 
специалисты к 
реализации данного 
направления  

Деятельность 
специалистов в рамках 
данного направления  

Ожидаемые 
результаты 
коррекционной 
работы 
специалистов по 
выделенным 
направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Комплексная диагностика 
развития речи, 
определение зоны 
актуального и 
ближайшего развития 

Мониторинг речевого 
развития учащегося на 
основе анализа данных, 
полученных в 
результате 
диагностических 
мероприятий  
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Педагог-психолог Систематическое 
отслеживание 
сформированности 
навыков социального 
поведения и 
коммуникативных 
навыков, особенностей 
личностного развития и 
эмоционально-волевой 
сферы, изучение 
социальной ситуации и 
условий семейного 
воспитания 

Анализ данных 
динамического 
наблюдения 
психического развития 
учащегося в процессе 
обучения, 
индивидуальный план 
развития 
эмоционально-волевой 
сферы учащегося, 
коммуникативных 
навыков и социального 
поведения учащегося с 
РАС 

Учитель-дефектолог Комплексная диагностика 
сформированности 
высших психических 
функций, мониторинг 
успешности освоения 
образовательной 
программы  

1.определение уровня 
актуального и «зоны 
ближайшего развития» 
ребенка, причин и 
механизмов трудностей 
в обучении 
2. определение форм, 
приемов, методов 
обучения  
3.определение 
сформированности 
учебных навыков и 
способов учебной 
работы 
4. составление карты 
динамического 
наблюдения 

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед Организация и 
проведение 
коррекционно-
развивающих занятий, 
направленных на 
развитие всех 
компонентов речи 

1. Формирование и 
развитие 
коммуникативной 
функции речи. 
2. Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. 
3. Развитие связной 
речи. 
4. Коррекция 
произносительной 
стороны речи. 
5. Коррекция 
дизграфии и дислексии. 

Педагог-психолог Формирование, 
коррекция и развитие 
коммуникативных 
навыков, учебного 
поведения, 
эмоционально-волевой и 
познавательной сферы. 

1.Развитие 
познавательных и 
психических процессов 
- восприятия, памяти, 
внимания, 
воображения.  
2. Освоение разных 
способов 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками.  
3.Формирование 
осознанного 
восприятия эмоций, 
умения понимать 
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эмоциональные 
состояния других 
людей.  
4.Развитие 
произвольной 
регуляции поведения, 
навыков 
саморегуляции.  

Учитель-дефектолог Формирование и развитие 
познавательной сферы и 
учебной деятельности. 
Преодоление трудностей 
обучения и поддержка 
освоения АООП ООО 

1.Формирование и 
развитие учебной 
мотивации. 

2. Развитие 
предпосылок учебной 
деятельности. 

2.   Коррекция 
трудностей, 
препятствующих 
усвоению 
программного 
материала. 

Консультативное Учитель-логопед Консультирование 
педагогов и родителей по 
вопросам речевого 
развития обучающихся с 
РАС, вопросам 
преодоления проблем 
развития устной и 
письменной речи 

Организация и 
осуществление 
консультативной 
поддержки педагогов и 
родителей (законных 
представителей) 
учащегося с РАС, 
направленной на 
преодоление 
трудностей речевого 
развития, трудностей 
формирования устной и 
письменной речи у 
учащихся с РАС, 
помощь в подборе 
методов, методик и 
приемов, 
стимулирующих 
развитие вербальной 
коммуникации у 
учащихся с РАС  
 

 Педагог-психолог Консультативная помощь 
педагогам и родителям 
(законных 
представителей) по 
вопросам личностного, 
эмоционального волевого 
и социального развития 
учащихся с РАС 

Ориентация 
преподавательского 
коллектива, а также 
родителей (законных 
представителей) в 
индивидуальных 
адаптационных и 
ресурсных 
возможностях 
учащегося с РАС; а 
также особенностей 
образовательных и 
социальных условий 
развития учащегося; 
помощь 
педагогическому 
коллективу 
образовательной 
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организации в 
адаптации учебного 
процесса в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
возможностями 
учащихся 

Учитель-дефектолог Консультативная помощь 
педагогам и родителям 
(законных 
представителей) по 
вопросам 
познавательного развития 
учащихся с РАС, 
проблемам освоения 
АООП ООО 

1.Осуществление 
методической 
поддержки 
деятельности учителя. 
2. оказание помощи 
педагогам и родителям 
учащихся в вопросах 
воспитания и обучения  
3. разработка 
рекомендаций 
родителям и педагогам 
в соответствии с 
возрастными и 
индивидуально-
типическими 
особенностями детей 

Информационно- 

просветительское 

Учитель-логопед Информирование 
педагогического 
коллектива 
образовательной 
организации, родителей 
(законных 
представителей по 
вопросам устранения 
существующих речевых 
недостатков учащихся с 
РАС, нарушений чтения и 
письма, которые мешают 
учащемуся полноценно 
овладеть учебным 
материалом в рамках 
школьной программы 
обучения 
 

Повышение 
компетентности 
учителей в вопросах 
профилактики и 
коррекции нарушений 
речи и речевого 
взаимодействия 
учащихся с РАС;  

Педагог-психолог Информационно-
просветительская 
деятельность по 
вопросам, связанным с 
особенностями 
образовательного 
процесса для учащихся с 
РАС, со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса — 
обучающимися (как 
имеющими, так и не 
имеющими недостатки в 
развитии), их родителями 
(законными 
представителями), 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по вопросам 
личностного, 
эмоционально-волевого 
и социального развития 
учащихся с РАС; 
проблем формирования 
социального 
поведения; подготовка 
нормативно 
развивающихся 
сверстников к 
совместному обучению 
с учащимися с РАС; 
воспитание у 
обучающихся 
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педагогическими 
работниками. 

толерантного 
отношения к 
сверстникам с 
ограничениями в 
здоровье 

Учитель-дефектолог Проведение 
просветительской 
деятельности с целью 
включения наиболее 
эффективных методов, 
приемов и средств в 
работу педагогов, в 
домашние занятия 
родителей с ребенком, 
имеющим ОВЗ и 
повышения успешности 
использования 
полученных знаний на 
практике 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по вопросам 
освоения учащимися с 
РАС образовательной 
программы общего 
образования, создание 
банка наиболее 
эффективных методов, 
приемов и средств, 
используемых при 
организации обучения 
учащихся с РАС 

 
 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Для реализации требований к ПК может быть создана рабочая группа, в которую наряду с 
основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав детей с РАС в образовательной организации, их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
обучению данных  категорий учащихся с РАС.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 
РАС, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих программах специалистов, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с РАС; 
принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 
комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с РАС.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с РАС 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом), регламентируются локальными 
нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Программа 
коррекционной работы реализуется, преимущественно, во внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 
области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 
при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-
предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 
параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане типично 
развивающихся сверстников. («Развитие коммуникативного поведения», «Индивидуальные и 
подгрупповые коррекционно-развивающие занятия», направленные на поддержку освоения 
адаптированной образовательной программы).  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

Программа коррекционного курса 

«Развитие коммуникативного поведения» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основной школе происходит дальнейшее социально-личностное развитие учащихся с 
РАС, на основе которого не только продолжается развитие их самосознания, саморегуляции и 
самооценки, но и формируется новый тип отношений с взрослыми и сверстниками, основанный 
на усвоении подростком морально-этических норм. В зависимости от индивидуальных 
психофизических особенностей школьники с РАС демонстрируют различные по 
сформированности первоначальные представления о себе и об окружающих людях, им 
характерны трудности в получении и присвоении социального опыта, в вычленении, усвоении и 
переносе в практику общения морально-этических правил, регулирующих социальные отношения 
с взрослыми и детьми. 

Даже для детей с РАС, успешно закончивших начальную школу, характерна задержка 
развития сотрудничества с учителем, что выражается в том, что они склонны к точному 
исполнению и воспроизведению образцов и буквальному выполнению требований учителя, а 
также в недостаточной гибкости таких отношений.  

В силу того, что ребенок с РАС ограничен в возможностях формировать глубокие 
дружеские связи, которые свойственны типично развивающимся подросткам, также 
задерживается формирование сотрудничества со сверстниками.  

Специфическими для подростков с РАС являются трудности коммуникации, связанные с 
его «захваченностью» собственными аффективными переживаниями, его негибкость и 
«монологичность», отсутствие спонтанности в поддержании диалога. Еще одной трудностью, 
затрудняющей развитие социального взаимодействия у подростков с РАС,  является крайне низкая 
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стрессоустойчивость, а также трудности в понимании контекста и скрытого смысла речевого 
высказывания собеседника, специфическая «социальная наивность» и недостаточное понимание 
правил социальных отношений в среде сверстников. Все это, зачастую, может привести к изоляции 
подростка с РАС в школьном коллективе, либо приводит к ситуациям возникновения негативно 
окрашенных отношений, случаям манипулирования подростком с РАС и делает необходимым 
введение специального курса, направленного на преодоление этих дефицитов. 

      Негативное влияние на развитие коммуникации и социального взаимодействия у 
подростков с РАС оказывают трудности восприятия и оценки ими эмоционального состояния 
другого человека, собеседника. 

      У учащихся с РАС отмечается наличие выраженных трудностей в области установления и 
поддержания социально приемлемых форм коммуникации с взрослыми и со сверстниками. 
Аутичным детям и подросткам не только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, 
человеком, но и трудно поддерживать такой контакт и даже завершать его. Значительные 
затруднения вызывают также недостаточность понимания «негласных» правил поддержания 
диалога, трудности в установлении приемлемой дистанции в межличностном общении, плохая 
ориентировка в установлении обратной связи от партнера по общению. 

          Учитывая все вышеизложенное, можно сделать заключение, что развитие общения и 
коммуникативного поведения является как необходимым условием для общего развития учащихся 
с РАС, так и обладает огромными возможностями для поддержки освоения ими адаптированной 
основной образовательной программы. Программа реализуется во внеурочное время. 

Цель реализации  коррекционного курса: развитие социально приемлемых форм коммуникации 
и социального взаимодействия обучающихся с РАС в условиях образовательной организации. 

Задачи реализации коррекционного  курса:  

• формирование коммуникативной мотивации, создание положительного эмоционального настроя 
и доверительных отношений учащегося с РАС с взрослыми и сверстниками; 

• преодоление дефицитарности и специфических особенностей коммуникативного и социального 
взаимодействия у обучающихся с РАС, характерных для среднего школьного возраста; 

• формирование и развитие навыков речевой коммуникации (усвоение социальных норм речевого 
общения, формирование правил ведения диалога); 

• формирование и развитие навыков невербальной коммуникации (жестов, мимики и 
пантомимики); 

• обучение способности ориентации на партнера по общению, умения оценивать его эмоциональное 
состояния; 

• формирование и развитие инициативности в общении, умения принимать различные 
коммуникативные роли в общении; 

• формирование и развитие навыков сотрудничества в группе с опорой на социально приемлемые 
формы поведения. 

 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» реализуется во 
внеурочное время в форме индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 
Курс может быть реализован как в течение учебной недели, так и в период каникулярного времени. 
Курс может быть реализован как специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом, тьютором), так и с использованием сетевого взаимодействия образовательной 
организации с организациями дополнительного образования, психолого-медико-социальными 
центрами и др. 

                                        Содержание курса 
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Одной из наиболее важных задач эффективной организации обучения школьников с РАС 
в основной школе является социализация. При этом важно учитывать, что социализация - это 
двусторонний процесс, включающий усвоение социального опыта и активное воспроизведение 
индивидуумом системы социальных связей, благодаря которым происходит становление 
личности, развитие самосознания. 

Именно поэтому коррекционная работа по развитию коммуникативного поведения у 
учащихся с РАС должна включать не только развитие коммуникативных навыков и социального 
поведения на основе учебного общения с взрослыми и со сверстниками, но и развитие 
самосознания и самоконтроля самого учащегося.  

Развитие коммуникативных навыков также является важной учебной областью для 
учащихся с аутизмом, а также важным компонентом любого плана вмешательства для изменения 
проблемного поведения. 

Кроме направленных занятий по развитию коммуникативного поведения и обучению 
учащихся с РАС пониманию социальных ситуаций в специально-организованной среде, важно 
предусмотреть возможность переноса полученных навыков в естественное общение учащегося с 
РАС с различными взрослыми и со сверстниками. Поэтому данная коррекционная программа 
должна быть включена в комплексную систему коррекционно-развивающего сопровождения 
школьника с РАС, поддерживаться всеми участниками образовательного процесса 
(педагогическим коллективом, родителями (законными представителями) учащегося с аутизмом, 
обычно развивающимися сверстниками). 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» состоит из трех блоков: 

1. “Эмоции и чувства” 
2. “Я и другие” 
3. “Социальные и коммуникативные навыки”. 

 

Программа предназначена для обучающихся с РАС школьного возраста. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, возраста, а также дефицитов и сильных 
сторон учащегося с РАС, выявленных в ходе диагностических обследований специалистов, 
возможно использование речевого материала и развивающих упражнений различной сложности. 
Также, в зависимости от актуальных задач развития коммуникативного поведения у конкретного 
учащегося проведение занятий может быть как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия 45 мин (всего 68 акад. часов 
в год).  

Количество участников от 1 до 10-12 человек. 

Принципы и подходы к реализации курса 

• Коррекционная работа по формированию коммуникативного поведения осуществляется на основе 
следующих принципов, разработанных в общей, коррекционной педагогике и специальной 
психологии:  

• комплексного воздействия: коррекционное воздействие на учащегося должно быть согласовано со 
всеми участниками педагогического процесса: учителями, специалистами, родителями 
(законными представителями) учащегося с РАС, других членами семьи т.д.; 

• систематичности: для обучения коммуникативному поведению важно обеспечить 
целенаправленное, систематическое и последовательное обучение, включающее в себя перенос 
полученных навыков в реальную жизнь; 

• опора на онтогенез социального развития: формируемые навыки должны быть в зоне ближайшего 
развития учащегося и учитывать уровень его актуального развития;  
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• обучения от простого к сложному: обучение коммуникативным навыкам осуществляется в 
процессе постепенного усложнения коррекционных задач и точного определения 
последовательности предлагаемых заданий;  

• принципа индивидуально-дифференцированного подхода к обучению: подбор методов, приемов 
и форм организации коррекционной работы определяется необходимостью учета индивидуальных 
особенностей, потребностей и интересов учащихся с РАС. 

 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» направлен на удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся с РАС, связанных с преодолением трудностей в 
развитии эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации аутичного школьника:  

• потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми: учащемуся с 
РАС требуется постоянная и направленная помощь в установлении позитивных контактов с 
учителями и одноклассниками. Для этого он нуждается не только в вовлечении в общение и 
совместную деятельность (например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного 
опыта как основы для дальнейшего развития и социализации;  

• потребность в развитии самосознания и саморегуляции: особенности эмоционально-волевого 
развития учащихся с РАС являются причиной того, что они нуждаются в постоянной 
педагогической поддержке для осознания школьником происходящих с ним событий, понимания 
собственного состояния, развития самооценки и уровня притязаний. Аутичный школьник 
нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о себе и о собственном 
жизненном опыте.  

• потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других людях: 
учащемуся с РАС сложно понять причины поведения других людей, представить себя на их месте. 
Преодоление этого помогает аутичному школьнику принимать общепринятые правила и 
выстраивать собственное социальное поведение, усваивать морально-этические нормы.  

• потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации: обучение способам и навыкам 
коммуникации, адаптирующим учащихся с РАС к условиям школьной жизни и дающим 
возможность дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.    
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА                      
«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ» (5 КЛАСС) 

Личностные результаты: 

• умеют соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными 
нормами; 

• ориентируются в социальных ролях и межличностных отношениях;  
• накопление опыта социального поведения; 
• освоенность основных социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

школе; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества;  
• готовность вести диалог с другими людьми;  
• готовность и способность к дальнейшему обучению в школе;  
• участвует в общественной жизни в пределах возрастных компетенций и психологических 

особенностей и сформированности жизненной компетенции обучающихся с РАС. 
• умеют соблюдать социальные правила поведения в ситуации фрустрации; 
• умеют понимать и заявлять о своих трудностях, оценивать свои собственные силы и при 

необходимости попросить о помощи;  
• умеют принимать и оказывать помощь; 
• умеют понимать собственное эмоциональное состояние (усталости, чувства радости, печали, 

страха, гнева и др.) и при необходимости сообщать об этом социально приемлемым способом; 



72 
 

• умеют справиться со своими негативными эмоциями, знать и использовать способы преодоления 
своих эмоциональных состояний, в том числе простые приемы саморегуляции; 

• развитие критического мышления и умений противостоять манипуляциям, вовлечению в 
асоциальные группы подростков 

• умение использовать имеющиеся социально-бытовые навыки с учетом конкретной ситуации. 
Метапредметные результаты: 

• умеют использовать полученные знания для безопасного взаимодействия с окружающей средой и 
для развития и усложнения картины мира; 

• умеют осмысливать и оценивать свой жизненный опыт и использовать его в организации 
собственного поведения; 

• умеют переносить полученные знания в новую ситуацию; 
• умеют правильно определять свою социальную роль в общении; 
• знают и умеют применять на практике правила личной безопасности; 
• осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной форме; 
• умеют слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
• учитывают позиции и мнения других 

людей, партнера по общению или деятельности, в том числе, в учебной деятельности; 
• умеют интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; извлекают необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных жанров, определяют основную и второстепенную информацию. 

• умеют использовать навыки вербальной и невербальной коммуникации для организации 
адекватного социального поведения в семье, в школе, в обществе; 

• умеют применять общепринятые правила социального взаимодействия с учетом конкретных 
обстоятельств ситуации общения; 

• умеют правильно определять пространственную и психологическую дистанцию в общении; 
• умеют управлять своим эмоциональным состоянием в процессе социального взаимодействия; 
• умеют строить свое поведение, опираясь на необходимые знания и представления о других людях; 
• умеют соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 
• умеют учитывать выражение лица, интонации, жесты собеседника в организации своего 

поведения. 
 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ» (5 КЛАСС) 

Содержание занятий 

1 раздел. (16 час.) Эмоции и чувства. 

     Занятия направлены на развитие навыков самообладания и самоанализа; внимания к самому 
себе, своим желаниям и переживаниям. Учащиеся с РАС знакомятся с эмоциями человека, учатся 
опознавать свои эмоции, понимать причины, вызвавшие данную эмоцию. Школьники с РАС 
учатся замечать и понимать эмоциональные реакции окружающих, индивидуальные особенности 
других людей. 

    У них развивается умение адекватно выражать свои эмоции, поддерживать коммуникацию и 
контролировать свое эмоциональное состояние в ситуациях стресса, из-за изменения привычной 
среды и окружения.  

     В ходе занятий предполагается развитие базовых умений и навыков рефлексии. 

2 раздел. (16 час.) Я и другие. 
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     Раздел включает занятия, направленные на осознание своего места в семье и понимание 
внутрисемейных отношений. Школьники с РАС развивают свои социальные эмоции и навыки 
совместной деятельности, получают опыт переживания чувства общности. Упражнения и задания, 
включенные в данный раздел, помогают школьникам с РАС сформировать внимательные 
отношения друг к другу, пережить опыт социального доверия. Важной составляющей является 
формирование адекватных способов взаимодействия и взаимопонимания с членами группы, 
развитие понимания смысла и разумности общепринятых скрытых социальных правил.  

     У учащихся с РАС формируются базовые умения поддерживать социально приемлемым 
способом партнерские и дружеские отношения со сверстниками, одноклассниками. 

3 раздел. (36 час.). Социальные и коммуникативные навыки. 

    Раздел включает занятия на развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Учащиеся с РАС 
учатся слушать других (смотреть на говорящего, воспринимать паузы в речи собеседника). 
Аутичные школьники развивают умения поддержания социально приемлемой формы диалога, 
расширяют возможности использования более сложных речевых «алгоритмов» в общении; 
развивают умение вести диалог более гибко, ориентируясь на эмоциональное состояние 
собеседника. Учащимся предлагаются упражнения и задания направленные на преодоление 
«монологичности» в собственной речи. Важной составляющей коррекционного курса является 
поддержание более сложных формы коммуникации (полилога) и развитие навыков социально 
приемлемой коммуникации при решении конфликтов со сверстниками, взрослыми.   

     На занятиях рассматриваются вопросы поддержания коммуникации в новой социальной 
ситуации (самостоятельное использование общественного транспорта, обращение за помощью к 
незнакомым людям, самостоятельное посещение  занятий в кружках и секциях вне школы, 
посещение театров, экскурсий с классом и т.д.). Учащихся с РАС обучаются навыком соблюдения 
правил кибербезопасности при общении в социальных сетях. 

Характеристика деятельности обучающихся  

Основными методами развития коммуникативного поведения могут быть организация 
педагогического общения, которое включает в себя учебное сотрудничество с учителем и со 
сверстниками и обучение коммуникации в условиях естественных социальных контактов. 

Учащиеся с РАС участвуют в общей деятельности (создании мультфильмов, небольших 
книжек с иллюстрациями, коллажей). В ходе реализации программы педагог использует прием 
доверительной беседы, ведение дневниковых записей (например, «Дневник событий и 
впечатлений»), ситуативный анализ жизненных ситуаций, письменное интервью, ролевые игры, 
психологические тренинги (например, социальные истории), моделирование образцов поведения, 
рисуночная арт-терапия, тематические комиксы и др. 

Учащиеся вовлекаются в различные игры: на развитие творческого воображения, образного 
мышления, мимической и пантомимической экспрессии, игры-упражнения из практики 
психотренингов.  

В ходе занятий учащимся могут быть предложены совместное изучение художественных 
текстов (художественных фильмов), включающий анализ отношений личности и проблем 
межличностных отношений.  

Для обучения учащихся с РАС использованию правил кибербезопасности могут быть 
созданы группы общения в социальных сетях.  

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ»  

(5 КЛАСС). 
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Диагностические мероприятия при реализации коррекционного курса включают в себя 
стартовую диагностику (входное оценивание), текущую и промежуточную диагностику. 

           При оценивании его достижения учащимся личностных, метапредметных и предметных 
результатов можно ориентироваться на сформированность у школьника с РАС следующих 
способностей:    

- децентрации, то есть способности учитывать в своей деятельности действия партнера, 
понимать и учитывать его эмоциональное состояние, понимать относительность собственного 
мнения;  

- инициативности, то есть способности получать недостающую информацию с помощью 
вопросов, готовности предложить партнеру план общих действий;  

- способности интеллектуализировать конфликт, умение разрешать конфликт, проявляя 
самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 

Для любого ребенка с РАС развитие данных способностей вызывает значительные 
трудности и не всегда в полной мере достижимо в школьном возрасте. Тем не менее, у 
большинства детей возможно формирование базовых навыков учебного сотрудничества. 

 Для оценивания результатов обучения по программе «Развитие коммуникации» заполняется 
карта динамического наблюдения. 

Протокол наблюдения для оценки уровня сформированности коммуникативных навыков 
(уровни низкий, средний, высокий) представлен в Приложении 1. 
 

                  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Занятия могут проводиться как в учебном кабинете (игровой комнате, спортивном зале, 
иных кабинетах), так и в выездных мероприятиях (экскурсиях, посещениях музеев, театров и т.д.). 

Занятия проводятся в помещении, в которых участники могут свободно располагаться и 
передвигаться. Особое внимание нужно уделить подбору мебели, дидактических пособий и 
наглядного материала, зонированию помещения. 

В начале учебного года на занятиях в тренинговой форме учащиеся могут сидеть в кругу 
(на стульях или на ковре). Форма круга создает ощущение целостности, облегчает 
взаимопонимание и взаимодействие детей. Круг имеет не только обучающие (дидактические) 
цели, но и эмоционально-психологические: почувствовать плечо друг друга, ощутить общность, 
увидеть добрый взгляд, улыбку, убедиться в справедливости, научиться сдержанности. 

Занятие должно иметь четкую структуру. Важно при организации занятий использовать 
средства визуализации (расписания, планы, визуальные подсказки и др.). 

Для организации занятий в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся с 
РАС могут привлекаться учащиеся без особенностей развития. 

 
СТРУКТУРА ТРЕНИНГОВОГО ЗАНЯТИЯ 

Элемент тренинга Комментарий 

Ритуал приветствия Позволяет сплачивать участников, создавать 
атмосферу группового доверия и принятия. 

Разминка – воздействие на 
эмоциональное состояние участников, 
уровень их активности 
(психогимнастика, музыкотерапия, 

Выполняет важную функцию настройки на 
продуктивную групповую деятельность. Она 
проводится не только в начале занятия, но и 
между отдельными упражнениями. Разминочные 
упражнения выбираются с учетом актуального 
состояния группы. Одни позволяют 
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танцевальная терапия, кинезитерапия, 
пальчиковые игры). 

активизировать учащихся, поднять их 
настроение; другие, напротив, направлены на 
снятие эмоционального возбуждения. 

Основное содержание занятия – 
совокупность психотехнических 
упражнений и приемов, направленных 
на решение задач данного занятия 
(игротерапия, сказкотерапия, 
проигрывание ситуаций, этюды, 
групповая дискуссия). 

Приоритет отдается многофункциональным 
техникам, направленным одновременно на 
развитие познавательных процессов, 
формирование социальных навыков, 
динамическое развитие группы. Важен порядок 
предъявления упражнений и их общее 
количество. Последовательность предполагает 
чередование деятельности, смену 
психофизического состояния учащихся: от 
подвижного к спокойному, от интеллектуальной 
игры к релаксационной технике. 

Рефлексия – оценка занятия 
(арттерапия, беседы). 

Две оценки: эмоциональная (понравилось – не 
понравилось, было хорошо – было плохо и 
почему) и смысловая (почему это важно, зачем 
мы это делали). 

Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Оценка коммуникативного поведения и уровня сформированности социальных навыков 

Критерий Сформированность на текущий момент  Примечание 

Организационные навыки 
и деятельность 

  

Следит за происходящим у 
доски, в малой группе, 
участвует в ходе урока 

  

Выполняет индивидуальные 
инструкции  учителя 

  

Выполняет фронтальные 
инструкции  учителя 

  

Отвечает на вопрос учителя 
на уроке 
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Может задать другому 
учащемуся вопрос, 
связанный с текущей 
ситуацией 

  

Самостоятельно выходит к 
доске по речевой инструкции 
учителя, выполняет задание у 
доски 

  

Слушает инструкцию 
полностью, прежде чем 
приступить к выполнению 
задания 

  

Выполняет задание, опираясь 
на образец  

  

Выполняет задание по 
речевой инструкции без 
показа 

  

Закончив задание, 
прекращает деятельность, 
сообщает педагогу о 
завершении задания 

  

Соотносит результаты 
выполнения задания и 
образец 

  

Находит ошибки 
самостоятельно  

или с помощью педагога 

  

Стремится качественно 
выполнить задание 

  

Деятельность регулируется 
комментариями педагога 
(хорошо, доделай, 
пожалуйста) 

  

Работает самостоятельно (без 
помощи педагога), 
ориентируясь на цель и 
результат 

  

Нуждается в дополнительной 
мотивации  

  

При истощении не проявляет 
дезадаптивного поведения 

  

Поднимает руку, если хочет 
что-то сказать 

  

Умеет ждать своей очереди 
(в игре, в деятельности, в 
диалоге) 
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Особенности поведения   

Наличие аффективных 
срывов 

  

Дезорганизация поведения 
при истощении 

  

Протест при нарушении 
привычного стереотипа 

  

Физическая агрессия в 
отношении других детей 

  

Физическая агрессия в 
отношении взрослых 

  

Вербальная агрессия в 
отношении других детей 

  

Вербальная агрессия в 
отношении взрослых 

  

Аутостимуляции и 
стереотипии 

  

Повышенная тревожность, 
избегание определённых 
ситуаций, наличие стойких 
страхов 

  

Импульсивность в поведении   

Гиперактивность, 
неусидчивость, двигательная 
расторможенность 

  

Взаимодействие и игра 

Знает И.О.педагогов   

Знает имена одноклассников   

Обращается к другому 
человеку по имени, смотрит 
в лицо 

  

Просит о помощи   

Делится впечатлениями   

Задает вопросы   

Выполняет просьбы   

Сверяет правильность 
выполнения своего задания с  
работами других  учащихся 

  

Включается в совместную 
игру 

  

Инициирует общую игру   
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Способ решения конфликтов   

Соблюдение 
договоренностей в игре 

  

Предпочитаемый вид 
деятельности в свободной 
ситуации 

  

Учитывает интересы других 
людей 

  

Соблюдает правила 
поведения в группе, даже 
если ему это неприятно 

  

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Пояснительная записка 

           Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 
занятия по развитию познавательной деятельности» реализуется в рамках программы 
коррекционной работы. Необходимость введения данного курса обусловлена прогнозируемыми 
трудностями процессов адаптации школьника с РАС к новым усложняющимся учебным задачам 
на уровне основного общего образования, особенностями достижения школьниками с РАС 
предметных, метапредметных результатов и особенности формирования универсальных учебных 
действий у данной группы учащихся. Основой формирования содержания данного курса являются 
данные о результатах овладения школьником с РАС адаптированной основной 
общеобразовательной программой начального общего образования, результаты итоговой 
диагностики, в том числе, независимой итоговой диагностики, и результаты стартовой психолого-
педагогической диагностики. 

Цель реализации коррекционного курса 

Основной целью реализации курса является поддержка достижения образовательных результатов 
обучающимися с расстройствами аутистического спектра (РАС) в различных предметных 
областях в соответствие с требованиями ФГОС ООО и с учетом их особых образовательных 
потребностей. 

Задачами реализации коррекционного курса являются: 

 - содействие достижению необходимых образовательных результатов в различных предметных 
областях, наиболее дефицитарных для обучающегося с РАС; 

- создание учебных ситуаций в рамках индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных 
на преодоление указанных дефицитов,  

- расширение у обучающихся с РАС возможностей формирования навыков  активной переработки 
учебной информации и учебного материала различных предметных областей; 

- развитие познавательной активности обучающихся с РАС; 

Принципы и подходы к формированию программы коррекционного курса 
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Основным принципом формирования программы данного коррекционного курса является учет 
индивидуальных дефицитов обучающегося с РАС при освоении разделов адаптированной 
основной общеобразовательной программы. 

Такими дефицитами у ребенка с РАС могут являться:  

особенности, связанные со своеобразием «когнитивного стиля» обучающихся с РАС: 

- трудности активной переработки и интеграции полученной информации; 

- трудности в развитии целостного осмысления;  

-трудности в понимании причинно-следственных связей и последовательности событий;  

- трудности в формировании умения отделять главное от второстепенного в тексте, понимания 
текстовых задач; 

особенности, связанные с пониманием модели «иного психического» и социальных 
отношений:  

- понимание, особенно неявного, контекста и подтекста; 

- понимание переносного смысла в тексте; 

- понимание скрытых намерений и чувств других людей (литературных героев, автора 
произведения); 

- ограниченное понимание речи в силу особенностей личного опыта и узости собственных 
интересов; 

-трудности формирования собственной эмоциональной оценки поступков реальных лиц, 
исторических персонажей и литературных героев; 

- трудности понимания социальных отношений и общественного устройства; 

-недостаточность жизненных компетенций, необходимых для формирования умений, связанных с 
практическим использованием полученной информации. 

Установление дефицитов основывается на данных углубленной психолого-педагогической 
диагностики, которая проводится специалистами психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации, а также на данных итоговой диагностики реализации АООП НОО 
обучающихся с РАС.  

 
       2.4.1. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 
 

           Результаты реализации коррекционного курса позволят сформировать /развить у 
обучающихся с РАС необходимые умения (которые соотносятся с достижением необходимого 
уровня метапредметных результатов освоения АООП) с учетом их индивидуальных особенностей 
и особых образовательных потребностей. 

Это такие умения как: 

- развитие владения навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного 
текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

-  развитие владения изучающим видом чтения; 

-  развитие умения письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по    
содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно; 
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- развитие умения выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 
прочитанном тексте;  

- развитие умения подробно и сжато передавать устно, а также в письменной форме, содержание 
исходного текста, преимущественно предметной направленности;  

- развитие умения представлять содержание научно-учебного текста, текста задачи в виде 
таблицы, схемы;  

-развитие умения создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 
опорой на жизненный и читательский опыт; 

 -развитие умения редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 
и формы;  

 - развитие владения различными видами аудирования: выборочным, детальным научно-учебных 
и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 - развитие умения передавать содержание текста, в том числе, с изменением лица рассказчика; 

- развитие умения давать эмоциональную оценку событиям, поступкам героев художественных 
произведений; 

- развитие умения устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, 
местность, действие;  

- осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
коммуникативным замыслом; 

- развивать умение оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
  -развивать умение анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и 
видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) о ценностях 
и нормах, определяющих поведение человека, соотносить ее с собственными знаниями о 
моральном и правовом регулировании поведения человека и личным социальным опытом, делать 
выводы; 

- развивать умение устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 
процессов, их элементов и основных функций (включая взаимоотношения государства и 
гражданина); 

- развивать умение определять и объяснять, аргументировать с опорой личный социальный опыт 
свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам. 

Содержание коррекционного курса  

Содержание коррекционного курса максимально индивидуализировано (в соответствие с 
выделенными дефицитами) В работе также необходимо опираться на сильные стороны, 
специфические интересы обучающихся с РАС.  

Основой тематического планирования коррекционного курса являются рабочие программы 
педагогов по учебным предметам образовательных областей. При составлении 
индивидуальной/подгрупповой программы курса рекомендуется обратить особое внимание на 
такие предметы как русский язык, литература, обществознание, история, поскольку при изучении 
этих предметов специфическая дефицитарность обучающегося с РАС, их особый когнитивный 
профиль может проявиться в максимальной степени. 

Организационные требования к реализации коррекционного курса 
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Индивидуальные /подгрупповые коррекционно-развивающие занятия планируются и проводятся 
специалистами школьной службы психолого-педагогического сопровождения на основе 
принципов междисциплинарного взаимодействия. Важным является привлечение к 
планированию содержания и реализации данного курса педагогов-предметников. Распределение 
часов курса между педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом, 
учителем-предметником, имеющим соответствующие дополнительные профессиональные 
компетенции, рекомендуется проводить на основе обсуждения результатов комплексной 
диагностики на заседании психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

При реализации содержания данного курса важным является соблюдение основных принципов и 
приемов адаптации учебных заданий. Это такие приемы как: 

• упрощение инструкции к заданию (разбивка сложной инструкции на несколько простых, 
переформулирование инструкции, использование визуальных подсказок и пиктограмм); 
• индивидуализация стимульных материалов (опора на интересы ребенка, использование 
значимых для ребенка тем и персонажей); 
• дополнительная визуализация (цветовое выделение ключевых слов в текстовой задаче; 
использование заданий, снабженных визуальной инструкцией; чтение текстов с подробными 
иллюстрациями); 
• минимизация двойных требований и правило «одной трудности» (не требовать от ребенка 
одновременной переработки разнородной информации: например, соблюдения нескольких не до 
конца усвоенных правил при написании упражнения по русскому языку);  
• сокращение объема заданий при сохранении уровня сложности (уменьшение количества 
заданий; уменьшение объемов текстов для списывания; предъявление одного задания на листе; 
задания с возможностью продуктивного ответа);  
• упрощение содержания заданий (адаптация текстов: сокращение, упрощение диалогов, 
выделение вопросов; адаптация вопросов в тестах и т.п.). 
            Реализация ПКР осуществляется также в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования различной направленности 
(художественно-эстетическая, социально-педагогической и др.), опосредованно стимулирующих 
и корригирующих развитие школьников с РАС.  

Для развития потенциала обучающихся с РАС специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 
учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с РАС может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 
тьютора образовательной организации.  

При разработке индивидуальных учебных планов необходимо учитывать, что 
разработанный план должен максимально учитывать значительную неоднородность группы 
учащихся с РАС, в том числе, и обучавшихся в начальной школе по одному варианту АООП,  по 
таким характеристикам, как особенности стиля обучения, общения и развития социальных 
навыков, сформированности социального поведения и навыков самоконтроля.  

Индивидуальный учебный план для учащихся с РАС разрабатывается на основе 
рекомендаций ПМПК, разрабатывается психолого-медико-педагогическим консилиумом 
организации с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, анализе 
сильных и слабых сторон, ресурсов учащегося и в зависимости от условий, которыми располагает 
образовательная организация, и основывается на междисциплинарном взаимодействии 
специалистов сопровождения и учителей. Как правило, индивидуальный учебный план, в 
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соответствие с локальным нормативным актом, утверждается директором образовательной 
организации. 

 
План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

 
Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 
• подбор методов изучения личности 
• подбор методик изучения 

психологических особенностей 
• подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 
воспитанности 

• подбор методик изучения семьи 
обучающихся 

• методическая и практическая 
подготовка педагогических кадров 

• изучение состояние вопроса 
• предварительное планирование 
• разработка и отбор оптимального 
содержания, методов и форм 
предстоящей деятельности 
• обеспечение условий предстоящей 
деятельности 
• подбор людей и распределение 
конкретных участников работы 
• постановка задач перед 
исполнителями и создание настроя на 
работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 
• проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования 

• изучение личных дел учащихся 
• изучение листа здоровья учащихся 
• консультация врачей и других 

специалистов 
• посещение семей учащихся 

• консультативная помощь в процессе 
сбора информации 

• контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 
деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 
Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации 
• определение особенностей развития 

учащегося 
• выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 
деятельностью, группы контроля за 
поведением, группы контроля за 
семьей учащегося, профиля 
личностного развития 

• выработка рекомендаций по 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

• анализ результатов психолого-
педагогического обследования на 
входе в коррекционно-развивающую 
работу 

• анализ состояния здоровья 
обучающихся 

• планирование коррекционно-
развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
• включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-
воспитательное планирование, 
привлечение к работе других 
специалистов 

• помощь в процессе реализации 
коррекционно-развивающей работы 

• контроль  за проведением 
коррекционно-развивающей работы 
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• проведение  занятий психологом, 
логопедами, педагогами 

• проведение игр и упражнений 
педагогами 

• медикаментозное  лечение учащихся 
• работа с родителями 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 
• проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования 

 

• консультативная помощь в процессе 
сбора информации 
• контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 
деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  
Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной информации 
• оценка динамики развития:  
«+» результат – завершение  работы    
 «-» результат – корректировка    
деятельности,  возврат     на II – VI этап 

• анализ хода и результатов 
коррекционно-развивающей работы 

• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  
Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, 
средств, способов, приемов 
взаимодействия педагогов с 
учащимися, родителями 

• повышение профессиональной 
подготовки педагогов 

• перспективное планирование 

• обобщение опыта работы 
• подведение итогов 
• планирование дальнейшей 

коррекционной работы  
 

 
Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса через: 
― содержание и организацию   образовательного   процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

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

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.  

Направления работы 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП ООО. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
• психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  
• мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП ООО;  
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• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);  
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  
― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения;  

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 

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

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной 
программы.  

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

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
 

Содержание  работы 
Программа коррекционной работы в структуре АООП ООО включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 
образовательного учреждения  в области коррекционной педагогики и психологии. 
Участники реализации коррекционной программы   
1. Дети с ОВЗ. 
2. Классные руководители и учителя-предметники 5-9 классов.  
3. Специалисты школы: педагог - психолог,  социальный педагог, медицинский работник. 
4. Педагоги дополнительного образования. 
5. Родители (законные представители) учащихся. 
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Субъекты 
реализации 

коррекционной 
работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Куратор по КР, 
председатель ПМПк 

• курирует работу по реализации программы; 
• руководит работой ПМПк; 
• взаимодействует с ПМПК г. Батайска ОПМПК РО,  лечебными 
учреждениями; 
• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей 

Классный 
руководитель 

• является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 
учащимися; 
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися; 
• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями; 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 
• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
• выявляет дезадаптированных учащихся; 
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками; 
• подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы; 
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников; 
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков; 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

Медицинский 
работник  

• изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 
развития ребенка; 
• выявляет уровень физического и психического здоровья 
обучающихся; 
• участвует в заседаниях ПМПк; 
• консультирует родителей по вопросам профилактики 
заболеваний; 
• консультирует педагогов по вопросам организации режимных 
моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Педагог • изучает интересы учащихся; 
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дополнительного 
образования 

• создает условия для их реализации; 
• развивает творческие возможности личности; 
• решает проблемы рациональной организации свободного 
времени. 

 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, 
системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов    предусматривает: 
• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 
• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
развития; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 
                                    Взаимодействие специалистов школы 
Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый результат 

Диагностическая работа 
Входящая 
психолого-медико-
педагогическая 
диагностика 

- куратор по КР 
- педагог-психолог 
- учитель-логопед 
- мед. работник 
- соц. педагог 

Анализ документов 
ПМПК и 
медицинских карт; 
Проведение  
входных 
диагностик. 

Выявление причин и 
характера затруднений в 
освоении учащимися 
АООП ФГОС ООО для 
детей с РАС. 
Комплектование и групп. 
Планирование 
коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
Выбор 
оптимальных для 
развития ребёнка с 
РАС  методик, 
методов и приёмов 
коррекционно- 
развивающего 
обучения 

- куратор по КР 
- педагог-психолог 
- учитель-логопед  
- учитель 
- соц. педагог 
 

Приказы, 
протоколы ПМПк, 
рабочие программы, 
планы 
коррекционных 
занятий 

Фиксирование 
запланированных и 
проведенных мероприятий 
коррекционно-
развивающей работы в 
индивидуальной папке 
сопровождения 
обучающего с РАС. 
Организация системы 
комплексного ПМПк 
сопровождения учащихся 
с РАС. 

Организация и 
проведение 
специалистами 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционно- 
развивающих 
занятий, 
направленных на 
преодоление 
пробелов в 

-Педагог-психолог 
-Учитель-логопед 
-Социальный 
педагог 

Заседания ПМПк; 
индивидуальные и 
групповые 
корекционно- 
развивающие 
занятия 

Выполнение 
рекомендаций ПМПК, 
ПМПк; 
Реализация и 
корректировка рабочих 
программ, 
индивидуальных планов 
коррекционно- 
развивающей работы 
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развитии и 
трудностей в 
обучении 
Системное 
воздействие на 
учебно-
познавательную 
деятельность 
учащихся с РАС в 
ходе 
образовательного 
процесса 

-Куратор по КР 
-Педагог-психолог 
--Учитель 
Мед.работник 
-Соц.педагог 
--Классный 
руководитель 

Мониторинг 
развития учащихся; 
План мероприятий 
по сохранению и 
укреплению 
здоровья 
обучающихся с 
РАС; 
Реализация 
программы 
формирования 
культуры здорового 
и безопасного 
образа жизни как 
части АООП ФГОС 
ООО для детей с 
РАС 

Целенаправленное 
воздействие педагогов и 
специалистов на 
коррекцию отклонений в 
развитии, использование 
специальных рабочих 
образовательных 
программ и методов 
обучения и воспитания. 

Развитие 
эмоционально- 
волевой и 
личностной сферы 
ребенка и 
психокоррекция 
его поведения 

Педагог-психолог; 
Учитель-логопед; 
Социальный педагог; 
Классный 
руководитель. 

Программа курсов 
внеурочной 
деятельности;  
План работы с 
родителями; 
План 
индивидуальной 
воспитательной 
работы с учащимся 

Выявление и анализ 
факторов, влияющих на 
состояние и обучение 
ребенка: взаимоотношения 
с окружающими, детско-
родительские отношения, 
уровень учебной 
мотивации. 
 
 

Социальная защита 
ребенка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни 

-соц.педагог; 
-учитель 

Рекомендации 
специалистов служб 
сопровождения. 
Индивидуальная 
работа с ребенком и 
семьей в 
соответствии с 
планом 
мероприятий. 
Организация 
взаимодействия  с 
внешними 
социальными 
партнерами по 
вопросам соц. 
защиты 

Учет выявленных 
особенностей 
отклоняющегося развития 
ребенка и определение 
путей развития с помощью 
которых их можно 
скомпенсировать в 
специально созданных 
условиях обучения 

Консультативная деятельность 
Консультативная 
помощь учителям и 
воспитателям в 
организации 
коррекционно-
развивающего 

- куратор по КР 
-  педагог-психолог 
-  учитель 
- соц. педагог 
- мед. работник 

- заседания ПМПк 
- педагогические 
советы 
- семинары 
- консультации 
специалистов для 

Выработка совместных 
рекомендаций по 
направлениям работы с 
обучающимися с РАС. 
Создание условий для 
освоения АООП ООО. 
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процесса 
обучающихся с 
РАС 

педагогов 

Консультативная 
помощь семье в 
вопросах 
воспитания и 
обучения ребенка с 
РАС 

- куратор по КР 
- педагог-психолог 
-  соц. педагог 
-классный 
руководитель 

- собрания 
- консультации 
- индивидуальная 
работа 
- круглые столы 

Выработка совместных 
рекомендаций по 
направлениям работы с 
обучающимися с РАС. 
Создание условий для 
освоения АООП ООО. 

Информационно-просветительская деятельность 
Просветительская 
деятельность по 
разъяснению 
индивидуальных 
особенностей детей 
с РАС 

- куратор по КР 
- педагог-психолог 
-  учитель 
- соц. педагог 
- врач 

- лекции 
- беседы 
- круглые столы 
- тренинги 
- памятки, буклеты 
- сайт  
 

Целенаправленная 
разъяснительная работа со 
всеми участниками 
образовательного 
процесса с целью 
повышения компетенции в 
вопросах коррекции и 
развития детей с РАС. 

 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие  школы   с социальными партнерами:  

• библиотекой,  
• ПМПК г Батайска, центрами «Выбор», «Перекресток»,    
• Детской поликлиникой № 1.  

Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с задержкой психического развития; 

— сотрудничество с родительской общественностью.  
Важным направлением программы является работа с родителями (законными 
представителями).  
Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания и обучения детей с ОВЗ  
Мероприятия по повышению психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей)  
Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и возрастными 
особенностями обучающихся, педагогическая и 
психологическая помощь в решении трудностей в 
обучении и воспитании 

Психолог,   
педагог, 
врач 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного обучения, 
физического развития. 

Психолог, 
педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог,   
педагог 
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                   2.5.Программа внеурочной деятельности 
 
Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 
процесса, определяет МБОУ СОШ№9. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
РАС, организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с РАС в 
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающихся в процессе общения и совместной 
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всесторонних развития и 
социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
       - коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающих людей и самих себя, 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
-расширение представлений ребенка о мире и о себе, их социального опыта; 
-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
-формирование умений, навыков социального общения людей; 
-расширение круга общения, выход обучающихся за пределы семьи и общеобразовательной 
организации; 
-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем;  
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 
 
                   Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-
развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 
социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Вышеназванные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ. МБОУ СОШ№9  самостоятельно выбирает приоритетные 
направления внеурочной деятельности, определяет организационные формы с учетом реальных 
условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 



90 
 

представителей). При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 
деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 
Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с РАС 
социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 
приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся складывается 
из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 
создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с РАС.     

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 
школой: экскурсии, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-
конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр и т. д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 
совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ограничениями здоровья и без 
таковых).  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности МБОУ 
СОШ№9 использует план внеурочной деятельности. Формы и способы организации 
внеурочной деятельности  МБОУ СОШ№9 определяет самостоятельно, исходя из 
необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП 
обучающихся  на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Реализация программы внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение 
обучающимся с РАС: 
воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающиеся 
получили вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл  некое знание 
о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающихся как личности, формирование их социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.).  
 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
Первый уровень результатов— приобретение обучающимися  социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся со своими учителями, как 
значимыми для них носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов— получение обучающимися с РАС начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 
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поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 
            Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 
могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 
компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с РАС могут быть 
достигнуты определенные воспитательные результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 
городу, народу, России;  
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие;  
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 
региона; 
― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов; 
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; 
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-
физкультурной деятельности;  
― развитие представлений об окружающем мире в совокупности их природных и социальных 
компонентов; 
― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе;  
― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  
― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 
― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  
 
                              Учебный план внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность: 
  

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
год 
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Общекультурное направление 
«В мире профессий» 1 34 

Спортивно-оздоровительное направление 
«Здоровая нация» 1 34 

Социальное направление 
«Жизнь РДШ» 1 34 

Духовно-нравственное направление 
«Уроки нравственности» 
 

1 34 

Всего 4 136 

          Программа  спортивно - оздоровительного направления «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 
                                          Пояснительная записка 
.  
 Цель:  
- формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся   
Задачи: 
- формировать  двигательные умения и навыки обучающихся    
- развивать двигательные, качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость, глазомер, 
ловкость); 
- развивать  двигательные способности (функции равновесия, координации движений). 

В процессе физического воспитания, обучающиеся  приобретают определенную систему 
знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 
осознают свои двигательные действия; получают необходимые знания о выполнении 
движений, спортивных упражнений, игр. 

Занимаясь физическими упражнениями, обучающийся  закрепляет знания об 
окружающем, он познает свойства предметов, у него обогащается словарный запас, развивается 
пространственная ориентировка, память, внимание, мышление, воображение. 

В процессе воспитания у обучающихся  формируются:  
потребность в ежедневных физических упражнениях; 
 умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной двигательной 
деятельности;  
самостоятельность, творчество, инициативность;  
самоорганизация, стремление к взаимопомощи.  

Кроме того, у обучающихся  воспитывается стремление к помощи взрослого в 
проведении и организации разнообразных форм спортивных игр. Создаются благоприятные 
условия для воспитания положительных черт характера (организованности, скромности, 
отзывчивости и т.п.); закладываются нравственные основы личности (чувства собственного 
достоинства, справедливости, товарищества за порученное дело, умение заниматься в 
коллективе); осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, решительность, 
уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость, самообладание); прививается культура 
чувств, эстетическое отношение к физическим упражнениям. 
 
Коррекционно-развивающие задачи направлены: 
- на преодоление недостатков двигательной сферы, физического и психического развития 
обучающихся с УО; 
- развитие коррекции высших психических функций (памяти, внимания, восприятия, 
мышления) до коррекции недостатков характера, поведения  (неуравновешенности, 
противоречивости, пугливости и неразумного бесстрашия); 
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- развитие «эмоционального интеллекта», создание в группе продленного дня дружеской 
атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с 
другом. 
 
                             Календарно – тематическое планирование 5 класс 
Сроки 
проведения 

                       Тема    Форма проведения 

Сентябрь 1. «Что такое здоровье?». Беседа 

2. «Подвижные игры на улице». Прогулка 

3. «Сороконожка». Спортивная эстафета 

4. «Мой веселый звонкий мяч». Спортивное развлечение 

Октябрь 1. «Юный – краевед – турист». Туристический слет 

2. « Станем сильными и здоровыми». Беседа 

3. «Делай с нами! Делай как мы! Делай 
лучше нас!». 

Спортивно-
оздоровительная игра 

4. «Мы за здоровый образ жизни». День здоровья 

Ноябрь 1. «Угадай, вид спорта». Дидактическая игра 

2. «Моя семья и физкультура». Беседа 

3. «Веселые старты». Соревнование 

Декабрь 1. «Три богатыря». Спортивная игра 

2. «Мое здоровье зависит от меня». Беседа 

3. «Подвижные игры на свежем 
воздухе». 

Прогулка 

4. «Зимние забавы». День здоровья 

Январь 1. «Кто быстрей?». Спортивные состязания 

2. «Мужичок с ноготок». Соревнование 
Февраль 1. «Спорт и здоровье». Информационное 

сообщение 
  
2. «Путешествие в страну 
Спортландия». 

Спортивный час 

  
3. «Сын полка». Игра – эстафета 

4. «Одень спортсменов перед 
соревнованием». 

Дидактическая игра 

Март 1. «Физическая культура и 
рациональное питание». 

Информационное 
сообщение 
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 2. «Самый сильный». Игра - эстафета 

3. «В здоровом теле – здоровый дух». День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье». Беседа 

2. «О, спорт – ты мир». Спортивное состязание 

3. «Мы за здоровый образ жизни». Конкурс рисунков 
4. «Подвижные игры на улице». Прогулка 

Май 1. «Зарничка». Спортивно-
патриотическая игра 

2. «Не урони мяч». Конкурс 

3. «Азбука здоровья». Игра – путешествие 

4. «Играйте вместе с нами». День здоровья 
 
                          Календарно – тематическое планирование 6 класс 
Сроки 
проведения 

                             Тема Форма проведения 

Сентябрь 1. «Если хочешь быть здоров…». Беседа 

2. «Ловкач». Спортивная эстафета 

3. «Подвижные игры на улице». Прогулка 

4. «Кладоискатели». Спортивная игра 

Октябрь 1. «Юный – краевед – турист». Туристический слет 
2. «Физкультура и здоровье». Беседа 
3. «Мы, спортивные ребята». Игра - эстафета 

4. «Мы за здоровый образ жизни». День здоровья 

Ноябрь 1. «Делай с нами! Делай как мы! Делай 
лучше нас!». 

Спортивно-
оздоровительная игра 

2. «Как сделать свое тело гибким и 
красивым?». 

Беседа 

3. «Веселые старты». Соревнование 

Декабрь 1. «Путешествие в страну здоровья». Спортивный час 

2. «Сила, ловкость и здоровье». Информационное 
сообщение 

3. «Угадай, вид спорта». Дидактическая игра 

4. «Зимние забавы». День здоровья 
Январь 1. «Саночная эстафета». Соревнование 

2. «Кто быстрее». Командная эстафета 



95 
 

Февраль 1.«Твое здоровье зависит только от 
тебя». 

Беседа 

2.«А, ну-ка мальчики!». Спортивное развлечение 

3. «Сын полка». Игра – эстафета 
4. «Не урони мяч». Конкурс 

Март 1. «Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу». 

Викторина 

2. «Подвижные игры на свежем 
воздухе». 

Прогулка 

  
3. «В здоровом теле – здоровый дух». День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье». Беседа 

  
2. «О, спорт – ты мир». Спортивное состязание 
3. «Мы за здоровый образ жизни». Конкурс рисунков 

4. «Самый сильный». Игра - эстафета 

Май 1. «Зарничка». Спортивно-
патриотическая игра 

2. «Поиграй - ка». Спартакиада 

3. «Веселый стадион». Спортивный праздник 

4. «Играйте вместе с нами». День здоровья 

 
                        Календарно – тематическое планирование  7 класс 
Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь 1. Игры на формирование правильной 
осанки: «Бои на бревне», «Ванька-
встанька», «Лошадки». 

Игры 

2.«Твое здоровье зависит только от 
тебя». 

Беседа 

3. «Делай с нами! Делай как мы! Делай 
лучше нас!» 

Спортивная эстафета 

4. «В здоровом теле – здоровый дух» Спортивное развлечение 

Октябрь 1. Полезные и вредные продукты Беседа 

2.Гигиена правильной осанки Беседа 
3.«Доброречие». Спортивно-

оздоровительная игра 
4.Мой внешний вид – залог здоровья Дидактическая игра 

Ноябрь 1. «Как сохранить и укрепить зрение» Дидактическая игра 

2.«Быстрое развитие памяти» Беседа 
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3.«Человек»  Круглый стол 
4.«Мышление и мы» Соревнование 

Декабрь 1. «Продукты для здоровья» Спортивная игра 

«Мы за здоровый образ жизни»  Беседа 
«Нет курению!» День здоровья 
 Выпуск плакатов «Продукты для 
здоровья» 

Выпуск плакатов 

Январь 1. «Разговор о правильном питании»  Беседа 

«Вкусные и полезные вкусности» Игровая программа 

Февраль 1. «Правильно ли вы питаетесь?» Информационное 
сообщение 

2. Чему мы научились и чего достигли 
«Что мы знаем о здоровье» 

Спортивный час 

3. «Умеете ли вы вести здоровый образ 
жизни» 

Беседа 

4. «Умеете ли вы вести здоровый образ 
жизни» 

Дидактическая игра 

Март 1. «Физическая культура и 
рациональное питание» 

Информационное 
сообщение 

   
 2. «Самый сильный» Игра - эстафета 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» Беседа 

2. «О, спорт – ты мир» Спортивное состязание 

3. «Мы за здоровый образ жизни» Конкурс рисунков 

4. «Подвижные игры на улице» Прогулка 

Май 1. «Зарничка» Спортивно-
патриотическая игра 

2. «Не урони мяч» Конкурс 

3. «Азбука здоровья» Игра – путешествие 

4. «Играйте вместе с нами» День здоровья 

 
                          Календарно – тематическое планирование  8 класс 
Сроки 
проведения 

                            Тема Форма  проведения 

Сентябрь 1.  «Сезонные изменения и как их 
принимает человек». 

Беседа 
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2. «Природа – источник здоровья» Спортивная эстафета 

3.«У природы нет плохой погоды». Прогулка 

4. « Пионербол». Спортивная игра 

Октябрь 1. «Юный – краевед – турист». Туристический слет 
2. «Физкультура и здоровье». Беседа 

3. «Мы, спортивные ребята». Игра - эстафета 

4. «Мы за здоровый образ жизни». День здоровья 

Ноябрь 1. «Делай с нами! Делай как мы! Делай 
лучше нас!». 

Спортивно-
оздоровительная игра 

2. «Как сделать свое тело гибким и 
красивым?». 

Беседа 

3. «Веселые старты». Соревнование 
Декабрь 1. «Путешествие в страну здоровья» Спортивный час 

2. «Сила, ловкость и здоровье» Информационное 
сообщение 

3. «Угадай, вид спорта» Дидактическая игра 

4. «Зимние забавы» День здоровья 
Январь 1. «Саночная эстафета» Соревнование 

2. «Кто быстрее» Командная эстафета 

Февраль 1.«Твое здоровье зависит только от 
тебя» 

Беседа 

2.«А, ну-ка мальчики!» Спортивное развлечение 
3. «Сын полка» Игра – эстафета 
4. «Не урони мяч». Конкурс 

Март 1. «Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу» 

Викторина 

2. «Подвижные игры на свежем 
воздухе» 

Прогулка 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» Беседа 

 

2. «О, спорт – ты мир» Спортивное состязание 

  
3. «Мы за здоровый образ жизни» Конкурс рисунков 

4. «Самый сильный» Игра - эстафета 

Май 1. «Зарничка» Спортивно-
патриотическая игра 

2. «Поиграй - ка» Спартакиада 
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3. «Веселый стадион» Спортивный праздник 

4. «Играйте вместе с нами» День здоровья 

 
                      Календарно – тематическое планирование-9 класс 
 
    Сроки 
проведения 

                            Тема Форма проведения 

Сентябрь 1. «Что такое здоровье?» Беседа 

2. «Подвижные игры на улице» Прогулка 

3. «Сороконожка» Спортивная эстафета 

4. «Мой веселый звонкий мяч» Спортивное развлечение 

Октябрь 1. «Юный – краевед – турист» Туристический слет 

2. « Станем сильными и здоровыми» Беседа 

3. «Делай с нами! Делай как мы! Делай 
лучше нас!» 

Спортивно-
оздоровительная игра 

4. «Мы за здоровый образ жизни» День здоровья 

Ноябрь 1. «Угадай, вид спорта» Дидактическая игра 

2. «Моя семья и физкультура» Беседа 

3. «Веселые старты» Соревнование 

Декабрь 1. «Три богатыря» Спортивная игра 
2. «Мое здоровье зависит от меня» Беседа 

3. «Подвижные игры на свежем 
воздухе» 

Прогулка 

4. «Зимние забавы» День здоровья 

Январь 1. «Кто быстрей?» Спортивные состязания 

2. «Мужичок с ноготок» Соревнование 

Февраль 1. «Спорт и здоровье» Информационное 
сообщение 

2. «Путешествие в страну 
Спортландия» 

Спортивный час 

3. «Сын полка» Игра – эстафета 

4. «Одень спортсменов перед 
соревнованием» 

Дидактическая игра 

Март 1. «Физическая культура и 
рациональное питание» 

Информационное 
сообщение 

  
2. «Самый сильный» Игра – эстафета 
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3. «В здоровом теле – здоровый дух» День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» Беседа 

2. «О, спорт – ты мир» Спортивное состязание 

3. «Мы за здоровый образ жизни» Конкурс рисунков 

4. «Подвижные игры на улице» Прогулка 

Май 1. «Зарничка» Спортивно-
патриотическая игра 

2. «Не урони мяч» Конкурс 

3. «Азбука здоровья» Игра – путешествие 

4. «Играйте вместе с нами» День здоровья 
 
               Программа духовно-нравственного направления «Уроки нравственности» 
                                                 Пояснительная записка  

Особое внимание уделяется развитию этических и эстетических понятий (добро, зло, 
долг, совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, смысл жизни и счастья, 
прекрасное и безобразное), которые способствуют формированию нравственно-волевой сферы 
личности.  Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что идет 
процесс формирования нового поколения российских  граждан и введения новых 
образовательных концепций. Воспитание гражданина –  одно из главных условий 
национального возрождения.  Понятие  гражданственность  предполагает  освоение  и  
реализацию  ребенком  своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 
коллективу, к  родному краю, Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 
видеть  в  нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
долга.    Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 
которые формируют их нравственность на основе российских традиций, формирование опыта 
поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.    Духовно-
нравственное   воспитание   является   неотъемлемой   частью   общего  учебно-воспитательного 
процесса. Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся  в  духе  любви  к  Родине,  уважения  к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения. 
         
Цель:  воспитание нравственных качеств и этического сознания у обучающихся с ЗПР.  
Задачи: 
1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье. 
2.Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение 
и внимательно слушать мнение собеседника. 
3. Воспитывать в каждом обучающимся с умственной отсталостью трудолюбие, уважение к 
правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 
 
Основные принципы организации воспитания духовно – нравственного направления:  
- Принцип открытости.  
- Принцип деятельности.  
- Принцип свободы участия.  
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- Принцип обратной связи.  
- Принцип сотворчества.  
- Принцип успешности. 
Обучающиеся с умственной отсталостью    должны знать: 
- правила и нормы поведения в различных ситуациях; 
- правила поведения в школе, в магазине, на улице, в транспорте; 
- об основных  моделях коммуникативного поведения; 
Программа духовно-нравственного направления  в школе  направлена:  
- на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей воспитательную, 
учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов;  
 -  на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота; -  на раскрытие способностей 
и талантов у обучающихся;   
-  на подготовку их к жизни в социуме.   
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (гражданско - патриотическое); 
 - воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- нравственного поведения 
(нравственно-этическое);  
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (социально-
трудовое); 
 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 
является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям  в  контексте  
формирования  у  них  нравственных  чувств, нравственного сознания и поведения.  
 Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания предлагаются 
следующие формы и методы работы.  
Формы работы: 
1.  Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 
 2.  Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения; 
 3.  Экскурсии, встречи, целевые прогулки; 
 4.  Тематические вечера духовно-нравственной направленности;  
Используемые формы и методы должны позволить обучающимся:  
- сформировать духовно-нравственные ценности личности;  
- уметь формировать свое собственное мнение и корректировать самооценку; - уметь проявлять 
терпимость в общении с окружающими; 
 - сформировать коммуникативные навыки.  

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания содержит 
материал, помогающий обучающимся достичь  уровня знаний и умений, который необходим 
им для социальной адаптации и интеграции в современное общество.   Процесс духовно-
нравственного воспитания, развития, социализации у обучающихся носит интегративный и 
развивающий характер. Это проявляется в сознательном принятии определенных ценностей, в 
движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии 
с ней.  Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия образовательной 
организации с семьей, внешкольными организациями - представителями традиционных 
религиозных организаций, общественными организациями, организациями детского и 
молодежного движений, опирающихся в своей деятельности на базовые национальные 
ценности.   
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                          Календарно – тематическое планирование 5 класс 
   Сроки 
проведения 

                       Тема Форма проведения 

Сентябрь 1.«Здравствуй, школа». Беседа 

2. «Будем дружить». Игра 

3.Составление схемы «Дорога в школу» 
(дорога из дома в школу). 

Занятие 

4. «Мой класс – моя семья». Беседа 

Октябрь  1.«Ты у себя дома». Беседа-диалог 

 2.«Родные люди, родственные 
отношения». 

Познавательное занятие 

 3.«Мои права и обязанности в группе – 
семье». 

Внеклассное занятие 

4.Я — школьник. «Школьные вещи». Конструирование 
Ноябрь 1.Как можно обращаться к людям Дискуссия 

2. «История моего имени и фамилии». Познавательное занятие 

3. «Мои семейные реликвии». Беседа 

Декабрь 1. «Моя родословная». Беседа-рассуждение 

 2.Портрет мамы (отца, сестры, брата). Рисование 

 3.«Мои предки в труде и в бою». Беседа – диалог 

4.«Новый год – праздник семейный». Беседа-диалог 
Январь 1.«Семейные праздники и традиции». Рисование 

2.«Семейная этика». Беседа 

Февраль 1. «Без корня и полынь не растет». Тематический вечер 
2. «Я горжусь своей семьей». Ролевая игра 

3.«Что такое «мир в семье?» Беседа 

4.Какой бы я хотел видеть свою 
страну? Семейное законодательство. 

Вечер вдвоем (игра-
ситуация). 

Март 1.«Народ и я – единая семья». Беседа 

2. «Отец, Отчизна, Отечество». Тематический вечер 

3.«Искусство моего края» Презентация 

Апрель 1. «Что значит быть хорошим сыном 
или дочерью?». 

Круглый стол 

  

 

2.«Простые истории человеческой 
дружбы». 

Классный час 

  
3.«Идеалы и антиидеалы». Тренинг 

4.«Фильм о моем классе». Презентация 
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Май 1. «Праздничный сюрприз для 
ветерана». 

Акция 

2.«Письмо солдату». Конкурс сочинений 

3. « Скоро лето». Конкурс рисунков на 
асфальте 

4. «Человек и закон». Практикум 

 
                     Календарно – тематическое планирование 6 класс 
Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь 1.Беседа о родном городе. Беседа 

2. «История моего города, области». Познавательное занятие 

3. «Знаешь ли ты свое село?». Беседа-диалог 

4. «Мы рисуем свой город». Конкурс рисунков 

Октябрь 1. «История моей улицы». Внеклассное занятие 
2. «Обычаи и традиции русского 
народа». 

Познавательное занятие 

3. «Труд людей в поле». Беседа-диалог 

4.. Сбор природного материала. 
Наблюдения за жизнью природы. 

Целевая прогулка в лес 

Ноябрь 1. «Хвойные деревья». (Их значение в 
жизни человека и животных, 
применение в народном хозяйстве). 

Беседа-диалог 

2. «Красота русской природы». Рисование 

3. «Духовное наследие России». Беседа 
Декабрь 1. «Праздники русского народа». Беседа-диалог 

2. «Мои замечательные земляки». Встреча с интересными 
людьми 

3. «Люди нашего города». Оформление альбома 

4. «Окна с наличниками». Рисование 

Январь 1. «Участие казаков в Великой 
Отечественной войне». 

Беседа – диалог 

2. «Окна с наличниками». Рисование 

Февраль 
1. «О моем городе». 

Литературно-
музыкальный вечер 

2. «Участие наших земляков в Великой 
Отечественной войне». 

Беседа-диалог 

3 «Память». Посещение участников 
Великой Отечественной войны и 
оказание им посильной помощи. 

.Акция 

4.« Мой папа – моя гордость» Праздник 
Март 1. « Мой Донской край» Беседа 
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2. «Моя мамочка» Конкурс рисунков 

3. «Люблю тебя, моя мамочка!» Конкурс стихов 

Апрель 1. «Протянем руку помощи». Беседа 

2.«Кому легче жить – культурному или 
некультурному человеку?». 

Дискуссия 

  
3.«Преданья старины далекой». Беседа 

  
4. «Спеши делать добро». Весенняя неделя добра 

Май 1. «И помнит мир спасенный». Беседа 

2. «Мои класс, мои друзья». Диспут 

3. « Поговорим о культуре речи». Беседа 

4. «Ура, каникулы». Конкурс рисунков на 
асфальте 

 
                     Календарно – тематическое планирование 7 класс 
Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь 1.Беседа о родном крае  Беседа 
2.Знакомство с символикой Ростовской 
области 

Беседа 

3.Беседа «Правительственные 
учреждения нашего города». 

Беседа 

4. «Губернатор нашей области». Беседа 

Октябрь 1. «Краеведы». КВН 

2. «Тихий Дон». Рисование 
3. «Природа Донского края». (Стихи, 
короткие рассказы, исторические 
факты, фотографии и др.).  

Оформление альбома 

4. «Цветы и травы РО». 
(Лекарственные свойства, применение 
в народной медицине). 

Беседа 

Ноябрь 
 «Город Батайск». 

Поэтический вечер 

 Природа на полотнах живописцев 
Донского края. 

Экскурсия в  музей 

 «Экология РО, охрана животного и 
растительного мира». 

Беседа 

Декабрь 1.Беседа-диалог «Красная Книга РО». Беседа – диалог 

2. «Родной город». Конкурс на лучший 
рассказ 

3. «Реки родного города». Беседа – рассказ 
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4. «Патриотизм начинается с меня». Круглый стол 
Январь 1.Тематический вечер «Поэты Дона о 

Великой Отечественной войне». 
Тематический вечер 

2. «Спортивные «звезды» нашей 
области». 

Познавательное занятие 

Февраль 1.   «Они сражались за Родину», Беседа 

 2.  «Моя Россия, моя страна!» Диспут 
 3.«Защитники Родины». Конкурс рисунков 

 4.«Герои живут среди нас».  Чтение стихотворений 

Март 1. « История праздника 8 Марта». Беседа 

2. « Любимая мамочка». Конкурс рисунков 

3. « Символика города Батайска». Круглый стол 

Апрель 1. «Государство – это мы!». Диспут 

2«По каким правилам мы живем?».  Игра 

  
 3. « Обращение к собеседнику». Игра 

4. « Что такое настоящая дружба» Дискуссия 

Май 1. « Учимся быть культурными». Круглый стол 

2. «  Спасибо деду за Победу». Праздник 
3.  « Скоро лето». Конкурс сочинений 
4. «Ура, каникулы» Конкурс рисунков на 

асфальте 
 
                  Календарно – тематическое планирование -8 класс 
Сроки 
проведения 

 
Тема 

Форма проведения 

Сентябрь 1. «Российская Федерация». Беседа о государстве 

2.Рассматривание карты России (что 
может рассказать карта о нашей 
стране). 

Рассматривание карты 
России 

3. «Стихи о Родине».  Час поэзии 

4.Рисование русской березы (символ 
страны). 

Рисование 

Октябрь 1.Беседа «Россия – многонациональное 
государство». 

Беседа  

2 «Что значит любить Родину?». Классный час 

3. «Обязанности гражданина России». Внеклассное занятие 

4 «История российской 
государственной символики»: 

Цикл бесед 
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Государственные флаги России XIX — 
XX веков. 
История гимнов на Руси. Создание 
гимна Российской империи. 
Эволюция герба России. 

Ноябрь 1. «Мы граждане России». Классный час 

2 «Кем я стану, кем мне быть, чтобы 
Родине служить?». 

.Беседа 

3. «Вот она, какая моя Родина 
большая». 

Внеклассное занятие 

Декабрь 1. «Я патриот своей Родины?». Дискуссия 
2. «Белокурая березка – символ Родины 
моей». 

Устный журнал 

«Дом без одиночества». 
«Милосердие». 

.Общешкольные акции: 

4. Что за праздник Новый год» Игра – развлечение 

Январь 1. «Кто такой президент России?». Познавательное занятие 

2. «Что такое «мир в стране?» Беседа 

Февраль Спортивная эстафета;  
Акция «Ветеран живет рядом»; 
Конкурс плакатов «Высокое звание – 
российский солдат»; 
Конкурс художественных открыток к 
23 февраля; 

Месячник 

2.«Жизнь замечательных людей». Урок мужества 

Январь  Акция «Поздравь ветерана на дому»; 
Праздник «Поклонимся великим тем 
годам 

Месячник 

Конкурс патриотической песни Фестиваль 

Март 1. « Женский день» Праздник 
2. « Я частица России» Дискуссия 

3. «Воспитание девушки-казачки» Беседа 

Апрель 1. «Человек и закон» Практикум 

2.«Можно, нельзя, нужно». Практикум 

3. «Что значит быть хорошим сыном 
или дочерью?» 

Беседа 

4.«Простые истории человеческой 
дружбы». 

Диспут 

Май 1. «Рисунок на асфальте». Конкурс рисунков 

  2.  «По праву памяти». Дискуссия 

  3. «Защитники Родины».  Конкурс плакатов 
 4.   «Страницы великой Победы».   Праздник 



106 
 

 
                               Календарно – тематическое планирование -9 класс 
    Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь 1. «Честь и достоинство». Беседа 

2. «Я имею право на…». Дискуссия 

3. « Приучайся к добрым поступкам». Игра 

4. « Дом, в котором мы живем». Беседа 

Октябрь 1. « Что впереди….» Круглый стол 

2. « Дороги, которые мы выбираем».  Дискуссия 

3. « Я частица России» Круглый стол 

4. « Кто твой друг». Дискуссия 

Ноябрь 1. « Что мы Родиной зовем». Диспут 

2. « Прозвище – это скверно» Игра 

3. « Права человека в обществе» Круглый стол» 

Декабрь 1. « Уважай старость». Беседа 

2. « Что такое характер». Дискуссия 

3. « Новый год на Руси». Беседа 

4. « Как мы с семьей отмечаем Новый 
год» 

Круглый стол 

Январь 1. « В мире профессии» Беседа 

2. ««Добро и зло». Игра 
Февраль 1. « Солдатами не рождаются». Диспут 

2. « Герои живут среди нас». Встреча 
3. « Права человека в обществе Диспут 

4. «Мой папа». Конкурс рисунков 

Март 1. « День 8 марта» Праздник 

2. «Вверх по лестнице жизни». Дискуссия 
3. « Знакомство с уголовным кодексом» Диспут 

Апрель 1. «Государство – это мы!». Беседа 

2.«По каким правилам мы живем?». Диспут 

  
3. « Жизнь прекрасна». Конкурс рисунков 

 4. « Моя Родина – Россия» Диспут 
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Май 1. « Поклонимся великим тем годам» Праздник 
2. « Мы - выпускники»  Дискуссия 
3. « Скоро лето» Конкурс рисунков на 

асфальте 

4. « Что такое милосердие» Беседа 

 
                                        
              Программа общекультурного направления  «В мире профессии» 
                                                     Пояснительная записка 
 
Цель: формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной 
профориентации и дальнейшего трудоустройства подростков в будущем. 
Задачи: 
-расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых 
процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, 
трудовые действия, результат); 
-расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и 
обществе; 
-активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой, учить 
выражать свое отношение к той или иной профессии. 
- воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 
- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 
положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 
- воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для развития 
личности. 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» ориентирован на формирование 
личностных результатов: 
- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 
социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 
- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 
какой-либо профессиональной деятельностью; 
       - формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 
дисциплинированность, самостоятельность в труде. 
 
Для реализации программы общекультурного направления предлагаются следующие формы и 
методы работы.  
 
Формы работы: 
1.  Дискуссии, беседы, тематические, деловые игры; 
 2.  Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения; 
 3.  Экскурсии, встречи, целевые прогулки; 
 4.  Тематические вечера. 
                         Календарно-тематическое  планирование-7 класс 
 
Сроки  Тема занятия  Форма проведения 
Сентябрь   «Что такое профессия?» Беседа  

«Профессии по типу «Человек – человек» Просмотр презентации 
«Профессии по типу «Человек – человек» Встреча с интересными 
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людьми 
«Профессии по типу «Человек – человек» Викторина  

Октябрь  «Профессия»-  хороший человек» Беседа  
КТД «День самоуправления» Акция  
Ток-шоу «Сто вопросов о профессиях» Викторина  
 «Профессии, которые нас окружают» Беседа  

Ноябрь   «Профессии наших родителей» Проекты  
Экскурсия в ПЧ-25 Экскурсия  
«Мои умения и навыки» Деловая игра 
 «Профессии по типу «Человек – природа» Просмотр презентации 

Декабрь  «Профессии по типу «Человек – природа» Встреча с интересными 
людьми 

 «Профессии по типу «Человек – природа» Викторина 
«Профессии по типу «Человек – природа» Встреча с интересными 

людьми 
Профессии в поэзии Конкурс чтецов 

Январь   КТД "Все работы хороши" КТД 
«Профессии по типу «Человек – знаковая 
система» 

Просмотр презентации 

  «Профессии по типу «Человек – знаковая 
система» 

Встреча с интересными 
людьми 

Февраль  «Профессионализм. Что это?» Анкетирование  
«Профессии по типу «Человек – 
художественный образ» 
«Профессии по типу «Человек – 
художественный образ» 

Просмотр презентации 

 Знаменитые художники РО Просмотр презентации 
Март  Знаменитые писатели РО Проект  

Посещение театра им М.Горького Экскурсия  
«Профессии по типу «Человек – техника» Просмотр презентации 
«Профессии по типу «Человек – техника» Встреча с интересными 

людьми 
Апрель  Экскурсия в библиотеку. Знакомство с 

профессией библиотекаря. 
Экскурсия  

Экскурсия в банк. Экскурсия 
Игра брейн-ринг  «Мастер своего дела» Игра  
Экскурсии на городской вокзал. Экскурсия 

Май  Знаменитые спортсмены РО и г. Батайска Проект  
День Победы. Что мы знаем о русских 
воинах? 

КТД 

Конкурс рисунков на асфальте  «Профессии 
моей семьи» 

Конкурс  

Экскурсия в городской парк. Профессия 
озеленитель 

Экскурсия 

 Итого 34 
 
                     Календарно-тематическое планирование-8 класс 
 
Сроки    Тема занятия  Форма проведения 
Сентябрь   «Что такое профессия?» Беседа  

 «Профессия хороший человек» Деловая игра 
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Участие в акции «Портфель другу», 
Знакомство с профессией – социальный 
работник 

Акция  

Что такое темперамент. Влияние 
темперамента на выбор профессии. 

Анкетирование  

Октябрь  «Профессии по типу «Человек – человек» Просмотр презентации 
КТД «День самоуправления», знакомство с 
профессией – учитель 

КТД 

Участие в ток-шоу «Сто вопросов к 
взрослому» 

Игра  

 «Профессии, которые нас окружают» Проект  
Ноябрь   «Профессии наших родителей» Проект  

Экскурсия в библиотеку им М.Горького Экскурсия 
«Мои умения и навыки» Деловая игра 
 «Профессии по типу «Человек – природа» Просмотр презентации 

Декабрь  Анкетирование " Профессиональное 
самоопределение" 

Анкетирование  

 «Профессии по типу «Человек – 
художественный образ» 

Просмотр презентации 

Защита проектов «Профессия, в которой я 
себя вижу» 

Проект  

 «Профессии по типу «Человек – знаковая 
система» 

Просмотр презентации 

Январь   «В каждом человеке солнце, только дайте ему 
светить» 

Просмотр социального 
ролика, обсуждение 

КТД "Все работы хороши" КТД 
 «Профессии по типу «Человек – техника» Просмотр презентации 

Февраль  Экскурсия в студию красоты Экскурсия 
 «Профессионализм и профессионалы» Конкурс рисунков 
Карта интересов (А.Е.Голомшток в 
модификации Е.Резапкиной) 

Анкетирование  

КТД "Мастер своего дела" КТД 
Март  Экскурсия в Додо-пицца. Профессия повара Экскурсия 

«Определение типа темперамента», методика 
Айзенка - диагностика 

Анкетирование  

Деловая игра «Кадровый вопрос». Игра  
Посещение дней открытых дверей в учебных 
заведениях. 

Экскурсия 

Апрель   «Понятие о профессиограмме» Беседа с психологом 
Встречи с людьми интересных профессий. Встреча с интересными 

людьми 
 «Рынок образовательных услуг и рынок труда 
в России» 

Просмотр презентации 

 «Рынок образовательных услуг и рынок труда 
в РО» 

Просмотр презентации 

Май  Экскурсии на предприятия города. Экскурсия 
Брей-ринг «Марафон профессий» Игра  
 «Я выбираю» Викторина 
Десант чистоты и порядка. Акция  

 Итого 34 
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                           Календарно-тематическое планирование  -9 класс 
Сроки  Тематика занятий  Форма проведения 
Сентябрь  «Трудовое законодательство» Просмотр презентации 

 «Трудовые отношения» Просмотр презентации 
 «Трудовой договор» Беседа  
Пресс-конференция с участием родителей Встреча с интересными 

людьми 
Октябрь  «Рабочее время и время отдыха» Беседа 

 «Понятие заработная плата. Результаты труда»  

 

Просмотр презентации 

Навыки самопрезентации. Основы 
технологической культуры. 

Проект  

Уметь представить себя, презентовать себя, 
оформление резюме. Портфолио 

Проект  

Ноябрь  «Потребление и накопление» Просмотр презентации 
Круглый стол с участием школьного  психолога 
«Как правильно сделать выбор»  

Круглый стол 

 «Моя ориентация в затратах труда и 
результатах» 

Просмотр презентации 

 «Новые профессии на рынке труда России» Просмотр презентации 
Декабрь   «Рынок труда Ростовской области» Просмотр презентации 

"Карта интересов", модификация О.Г. 
Филимоновой 

Анкетирование  

 «Секреты выбора профессии» Встреча с интересными 
людьми 

 «Потребности современного рынка труда в 
квалифицированных кадрах» 

Социальный 
видеоролик 

Январь  "Определение профессиональных склонностей» 
- методика ДДО Климова - диагностика 

Анкетирование  

"Цель - Средство - Результат" методика 
А.А.Карманова (ЦСР). 

Анкетирование 

Встречи с людьми интересных профессий Встреча с интересными 
людьми 

Февраль  Роль Городского Центра занятости в 
профориентационной и консультационной 
работе с обучающимися 

Встреча с интересными 
людьми 

Информация, необходимая при выборе учебного 
заведения. 

Просмотр презентации 

 « Куда пойти учиться» Работа с сайтами 
Анкетирование «Личные интересы» Анкетирование 

Март  Встречи с людьми интересных профессий Встреча с интересными 
людьми 

КТД «Формула успеха» КТД 
 «Здоровье и выбор профессии» Час общения 
«Секреты успешной карьеры». Встреча с 
выпускниками. 

Встреча с интересными 
людьми 

Апрель  КТД игра «Примерка» профессиональной роли» КТД 
Посещение дней открытых дверей в учебных 
заведениях. 

Экскурсия 

Посещение дней открытых дверей в учебных 
заведениях. 

Экскурсия 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/07.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/11.html
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Диспут с участием родителей «Профессии, о 
которых мечтаем и которые выбираем» 

Беседа  

Май  "Якоря карьеры" методика диагностики 
ценностных ориентаций в карьере (Э.Шейн, 
перевод и адаптация В.А.Чикер, 
В.Э.Винокурова) 

Анкетирование  

Опросник для определения профессиональной 
готовности Л. Н. Кабардовой. 

Анкетирование  

Проектная работа «Защита выбранной 
профессии» 

Проект  

Проектная работа «Защита выбранной 
профессии» 

Проект  

 Итого 34 
 

Программа социального направления «Жизнь РДШ» 
                                                Пояснительная записка. 

 
Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 
лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  
Задачи: 
выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 
способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 
повышать творческую и деловую активность воспитанников; 
воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 
создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 
Принципы организации обучения: 
- Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений. Личностные отношения 
являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-воспитательного процесса 
и включающим в себя любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; оптимистическую веру 
в ребенка, сотрудничество, мастерство общения.  
- Принцип интенсивного восприятия предполагает максимальное использование различных 
сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. Такое многоканальное восприятие дает 
возможность лучше узнать себя самого, что с одной стороны порождает массу вопросов, а с 
другой, позволяет найти способы решения ранее выявленных проблем, открывая тем самым 
путь к собственному развитию. 
- Принцип открытого общения. Педагог сообщает обучающимся о чувствах, мыслях, 
ощущениях, которые вызывает у него тот или иной процесс или явление. Такая открытость 
способствует формированию доверительных отношений, располагает к высказыванию 
собственных чувств, позволяет вовлечь ребят в дискуссию, помогает созданию ситуации 
успеха. 
-  Принцип природосообразности – необходимо учитывать природные задатки ребенка, и, 
опираясь на них, создавать максимально благоприятные условия для выявления способностей. 
- Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и укрепление 
психологического здоровья ребенка. 
-  Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и воспитания. 
                               Формы организации деятельности: 
Деловые и ролевые игры. 
Упражнения на взаимодействия в группе. 
Тренинги.  
Творческие задания. 
Конкурсы .  
Проигрывание ситуаций. 
Дискуссии. 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/10.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
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Встречи со специалистами и интересными людьми. 
Экспресс тесты и опросы. 
КТД. 
Беседы. 
Планируемые  результаты освоения программы внеурочной деятельности 
 
              Программа «Жизнь РДШ» позволяет добиться личностных результатов: 
-Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии; 
-Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания 
им; 
-Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 
отношение к собственным поступкам; 
-Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками, навыками работы в 
команде. 
                                      Календарно-тематическое планирование-7 класс 
 

Сроки  Тема занятия Форма проведения 

Сентябрь  РДШ – Российское движение школьников Презентация с 
обсуждением 

Из истории детских общественных 
объединений 

Презентация с 
обсуждением 

 Познаем, дружим и развиваемся с РДШ. Игра  

Подготовка к Дню микрорайона (история 
школы) 

Посещение школьного 
музея 

Октябрь  Организация фотовыставки «Мой город 
Батайск» 

КТД 

Акция «День рожденья РДШ» Акция  

Что такое самоуправление? Организация  
игры 

Игра  

День Народного единства. Из истории 
праздника 

Презентация с 
обсуждением 

Ноябрь  «Школа ведущих».  
Тренинг «Как вести себя на сцене». 

Тренинг  

«Школа этикета». 
 «Мы встречаем гостей». 

Ролевая  игра 

«Школа этикета».  
Тренинг «Что нужно знать организатору 
праздника» 

Тренинг  

Игра  «В мире этикета». Ролевая  игра 
Декабрь   Инструктаж по ТБ.  

Массовые игры во время новогодних 
праздников. 

Практикум  

Участие в слёте активистов  РДШ. Акция  

Как подобрать вопросы для 
интеллектуальной игры? 

Практикум  
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Игра «Умники и умницы». Игра  
Январь  Как составить конкурсную программу? Практикум  

Составление конкурсной программы для 
обучающихся 1 класса. Праздник Читайки. 

Практикум  

Проведение конкурсной программы в 1 
классе. 

Акция  

Февраль  Составление конкурсной программы для 
учащихся 2 классов. 

Практикум  

Проведение конкурсной программы в 2 
классах. 

Акция  

Участие в праздничном поздравлении в ДК 
к празднику 8 Марта. 

Акция  

Разучивание игр «Ковёр», «Обстрел». Игра  

Март  Игровой практикум.  
«Узнай кто», «Часы», «Шляпа». 

Игра  

Игровой практикум. 
«Ручка громкости», «Перевёртыши», 
«Театр». 

Практикум  

Беседа «Подари другому радость».  
Игровой практикум. «Фоторобот», 
«Иностранцы». 

Беседа  

Методика конструирования КТД. Презентация с 
обсуждением 

Апрель  Шефская работа в РДШ. Посещение ветеранов 
ВОВ 

Шефская работа в РДШ. Посещение инвалидов 
микрорайона 

«Анализ – дело важное». Оформление 
летописи организации. 

Практикум  

Май  Анкетирование «Деятельность лидера», 
самооценка - тест «Лидер ли я» - как 
лидеры изменились за год. 

Анкетирование  

Досуговая программа  
«Хотите верьте, хотите нет». 

Викторина  

Игровая программа «Мы – лидеры!» Игра  

Итого  34 

                        Календарно-тематическое планирование – 8 класс 
 

Сроки  Тема занятия Форма проведения 

Сентябрь  Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Беседа 
о детском объединении. Игры на знакомство 
«Знакомьтесь – это мы». 

Беседа 
Игра   
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Российское движение школьников. Символы 
РДШ. Направления деятельности  РДШ 

Презентация с 
обсуждением 

Как стать лидером. Качества лидера. Игра-
тренинг «Как вести за собой». 

Тренинг  

Игра «Чемодан лидера». Игра  

Октябрь  Беседа «Сколько ребят – столько судеб». 
Игра «Кораблекрушение» (выявление 
лидера). 

Беседа 
Игра  

Игровая программа «Играем, отдыхая». Игровая программа  

«Школа ведущих». Основные навыки 
выступления. 

Презентация с 
обсуждением 

«Школа ведущих». Работа над дикцией, 
разучивание скороговорок. 

Практикум  

Ноябрь   Тренинг «Как вести себя на сцене». Практикум  

Тренинг «Что нужно знать организатору 
праздника» 

Тренинг  

Декабрь  Деловая игра «В мире этикета». Деловая игра  

Что такое «Тимбилдинг»? 
 

Беседа-практикум 

Январь  Игровой практикум. «Узнай кто», «Часы», 
«Шляпа». 

Игра  

Игровой практикум. 
«Ручка громкости», «Перевёртыши», 
«Театр». 

Игра  

Февраль  Беседа «Подари другому радость».  
 

Беседа  

Методика конструирования КТД. Презентация с 
обсуждением 

Организация акции «Читаем детям о Войне» Акция  

Март  Акция «Цветы любимым женщинам» Акция  

 Операция «Скворечник» Практикум  

Конструируем КТД. Практикум  

Апрель  Акция «Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!» 

Акция  

Акция «Собери бумагу – спаси дерево!» Акция  

Акция «Крышки доброты» Акция  

Акция «Твоя безопасность» Пропагандистская акция  
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Май  Шефская работа в РДШ. 
Акция «Здесь живет ветеран» 

Тимуровская помощь 

Участие в параде Победы Парад-шествие  

Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

Акция памяти 

Акция «Безопасное лето» Профилактическая акция 

ИТОГО  34 

 
                        Календарно-тематическое планирование-9 класс 

Сроки  Тема занятия Форма проведения 

Сентябрь  День Знаний: торжественная «Здравствуй, 
школа!» 

Праздник  

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 
«Беслан. Когда плачут мужчины…» 

Презентация с 
обсуждением 

Мероприятия в рамках областной 
 Недели безопасности 

Профилактическая акция 

 Акция 
 «Мой город родной!» 

Конкурс стенгазет 

Октябрь    Всероссийская акция 
 «День учителя»  

Поздравление учителей 

Акция  «Детский телефон доверия». Акция  

Акция 
 «На страницах Интернета» 

Он-лайн анкетирование 

Мероприятия, посвящённые безопасности 
школьников в сети Интернет 

Акция  

Ноябрь  Торжественная линейка  
«Мы ступаем в РДШ» 

Линейка  

Акция  «Хранители истории родного края» Викторина  

Международный день толерантности 
 «Как прекрасен этот мир!» 

Акция  

День народного единства 
Флэш-моб «Россия – наш общий дом!» 

Флэш-моб  

Декабрь  Мероприятия, посвящённые Дню матери-
казачки  

Поздравление мам 
Конкурс стихов 

День неизвестного солдата  
День Героев Отечества России 

Акция  

День Конституции Российской Федерации 
Акция «Мы – граждане России» 

Акция  

   
«Новогодний карнавал» 

Помощь в организации 
праздника 

Январь    Общешкольный день здоровья 
«Если хочешь быть здоров…» 
   

Акция  
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Мероприятия, посвящённые 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Акция  

Февраль  День освобождения Батайска от немецко-
фашистских захватчиков 

Акция  

Акция «Памяти воинов-интернационалистов» Акция  

Организация соревнований 
 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Помощь в организации 
праздника 

Шефская помощь ветеранам Практическая помощь 

Март  Международный женский день 
«Мисс 8 Марта» 

Поздравление женщин 

Участие в акции «Сдай бумагу – спаси 
дерево!» 

Акция  

Шефская помощь инвалидам микрорайона Практическая помощь 

Апрель  День космонавтики.  
Интеллектуальная игра  «Космический бой» 

Игра  

Мероприятия, посвящённые Дню пожарной 
охраны. Тематический урок ОБЖ 

Акция  

Акция «Зеленый двор» Акция  

Акция «Чистый мемориал» Акция  

Май  Мероприятия, посвящённые Дню  
Великой Победы.  

Участие в праздничных 
мероприятиях 

Тимуровская помощь ветеранам и 
престарелым жителям микрорайона 

Практическая помощь  

Всероссийская акция «Читаем детям о войне» Акция  

Всероссийская экологическая акция 
 «Зелёная весна-2020» 

Акция  

ИТОГО  34 

 
 
                                           3.Организационный раздел 
 
3.1.Примерный учебный план 
 
Учебный план разрабатывается на основе: 

• ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  
• Постановления  Министерства образовании Ростовской области от 28.03.2014 № 1 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 
(законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях» 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

При реализации учебного плана необходимо использовать учебники в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях». 
 Коррекционные  курсы отражают особенности обучения  детей с ЗПР и направлены на 
коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков адаптации ребенка в современных 
жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждой ступени 
образования.  

Коррекционные курсы  включают в себя: 
 психокоррекционные занятия; 
 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по восполнению 

пробелов в знаниях обучающихся, воспитанников; 
 логопедические занятия. 
Содержание этих занятий определяется ОУ и зависит от особенностей учащихся, 

воспитанников, запроса родителей и возможностей учреждения. 
В инвариантной части в целом реализуются государственные общеобразовательные 

программы. Исходя из условий школы, часы компонента образовательного учреждения могут 
быть направлены на увеличение учебной нагрузки по отдельным образовательным областям с 
реализацией коррекционной направленности в изучении предмета. 

 Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет.  
 По окончании основной школы выпускники проходят государственную итоговую 
аттестацию (ГИА), самостоятельно выбирая форму сдачи экзаменов, им выдается аттестат 
об общем образовании.  

Учебный план 5-9 классов  предусматривает овладение знаниями в объеме базовых 
программ обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и 
индивидуальная и групповая работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 
отдельными предметами.  

В учебном плане отражены все образовательные области, предусмотренные 
федеральным базисным планом. Содержание образования реализуется через образовательные 
области: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура». Учебные предметы учебного плана соответствуют 
содержанию обучения в общеобразовательной школе. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык». На изучение «Иностранного языка» в 5-9 классах 
отводится 2 часа в неделю. 

 Образовательная область «Математика»  представлена предметами «Математика» (5-6 
классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия» (7-9 классы) и «Информатика и ИКТ» (8-9 
классы). 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 
«Природоведение» (5 класс), «История» (5-9 классы),  «География» (6-9 классы), 
«Обществознание» (6-9 классы). 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Химия» (8-9 
классы), «Физика» (7-9 классы) по 2 часа в неделю, «Биология» - 1 час в неделю в  6 классе, по 
2 часа в неделю  в 7-9 классах. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 
искусство» (5-7 классы), «Музыка» (5-7 классы), Искусство» (8-9 классы), что сохраняет 
непрерывность преподавания предмета.  
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Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» (5-9 
классы). В 9 классе часы учебного предмета «Технология» могут быть использованы для 
организации предпрофильной подготовки. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 
«Физическая культура» (5-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс по  3 часа в неделю. Третий 
час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания.  

В учебном плане 5-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, 
отведенное на изучение каждой образовательной области. Количество часов по отдельным 
предметам может быть увеличено за счет компонента образовательного учреждения. Кроме 
того, за счет компонента образовательного учреждения могут быть введены дополнительные 
предметы. 

Коррекционные курсы учебного плана основного общего образования обучающихся с 
нарушением психологического развития составлены с учетом решения двух основных задач: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 
процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 
общеобразовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм 
обучения, способствующих повышению работоспособности, активизации учебной 
деятельности); 
- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 
Для учащихся, имеющих нарушения психологического развития, проводятся 

психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями: психокоррекция 
интеллектуального развития, психокоррекция эмоционально-волевой сферы, психокоррекция 
отклоняющегося поведения и т.д. Психокоррекционные модульные курсы разрабатываются 
непосредственно педагогом-психологом образовательного учреждения. Формы занятий 
групповые. Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю.  

В 5 классе количество часов психокоррекции увеличено до 2 часов в неделю. 
Дополнительный  психокоррекционный час вводится с целью профилактики дезадаптивных 
моделей поведения у учащихся в период адаптации к обучению по программам  основной  
общеобразовательной школы.  

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, воспитанников 5-9 классов, 
ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками проводятся индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия. На индивидуальных, групповых занятиях развивающей 
направленности главное внимание уделяется восполнению пробелов в знаниях по учебным 
предметам и пропедевтике наиболее сложных разделов программы. Образовательным 
учреждением составляется программа коррекционно-развивающих занятий, а затем на 
основании психолого-педагогической диагностики, исходя из индивидуальных особенностей 
детей, составляются рабочие программы учителей-предметников.  

 
Учебный план, календарный учебный график  каждого учебного года 

рассматривается и утверждается на педагогическом совете школы, ориентируется на  
примерный учебный план ООО в рамках ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательных учреждений Ростовской области, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с РАС.  

На основании справки ВК обучение детей  с РАС может осуществляться на дому. 
 
 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с расстройствами  
аутистического спектра 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 
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ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
обучающихся. 
 
 
3.3 Кадровые условия реализации АООП ООО обучающихся с РАС 
 
            В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с РАС входят: учителя - 
предметники,   педагог-психолог, социальный педагог. Педагоги, которые реализуют 
предметные области АООП ООО обучающихся с РАС имеют  высшее профессиональное 
образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 
инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 
или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

 В системе образования  созданы условия для комплексного взаимодействия 
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта 
других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по  педагогической 
специальности и по направлению «Психолого-педагогическое образование» с  прохождением 
профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 
  
3.4. Материально-технические  условия и  программно–методическое обеспечение 
реализации АООП ООО обучающихся с РАС АООП ООО 
 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с 
РАС  отвечает  не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 
образования   отражена специфика требований к: организации пространства, в котором 
обучается ребёнок с РАС;  организации временного режима обучения;  техническим средствам 
обучения обучающихся с РАС; учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с  РАС  и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы 

Требования к организации пространства 
В МБОУ  СОШ №9 существуют  специально оборудованные помещения для проведения 
занятий с педагогом -  психологом, медицинским работником, социальным педагогом и 
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Для обучающихся с  РАС  создано  доступное пространство, которое позволит 
воспринимать максимальное количество сведений через  аудио-визуализированные источники, 
а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 
/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 
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ближайших планах и т.д. 
Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации АООП ООО необходимо обеспечение обучающемуся с РАС 
возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать 
условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно - 
эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 
учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, 
охраны здоровья,  обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.   В 
школе имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее современным 
требованиям и обеспечивающее использование  ИКТ:  в учебной и во внеурочной деятельности 
• При измерении, контроле и оценке результатов обучения.  
• В административной деятельности.  

Кабинеты оснащены: персональными компьютерами, мультимедийным оборудованием, 
интерактивными  досками. 
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы.  
В школе создаются, корректируются и апробируются программы: 
• общеобразовательные по всем предметам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС);  
• воспитательной, развивающей, коррекционной работы с обучающимися;  
• формирования здорового образа жизни и создания здоровьесберегающей среды 

обучения и воспитания обучающихся;  
• формирования универсальных учебных действий.  
Школа  создает всё необходимое для обеспечения обучающихся  с ограничениями в 

здоровье:  
• индивидуально–ориентируемых и дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  
• психолого-педагогических, специализированных, здоровьесберегающих условий;  
• участия всех детей в проведении воспитательных, культурно–развлекательных, 

спортивно-оздоровительных, экскурсионных и иных досуговых мероприятиях, 
проводимых в школе;  

•  развития системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  

 
3.5.Финансовые условия реализации АООП ООО  
 

       Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
РАС  общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

      Формирование структуры и определение объёмов финансирования для реализации 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 
финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:  

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  
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• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 
педагогических административно-управленческих работников.  

• Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса (учебники и учебные пособия, учебно - методическая литература, технические 
средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.).  

• Затраты на приобретение расходных материалов.  
• Хозяйственные расходы.  

Образовательное учреждение вправе самостоятельно использовать   внебюджетные 
денежные средства.  
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