
1 

 

 СОГЛАСОВАНО 

на заседании Совета школы 

МОУ СШ № 6  

 (протокол № 5 от 29.08.2022) 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ СШ № 6 

от 31.08.2022 № 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

(Вариант 6.1) 
муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6  

Центрального района  Волгограда» 

 

Срок освоения: 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 

2022 



2 

 

Содержание 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.1.) .................................................................................................. 4 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................... 4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................. 5 

1.1. Пояснительная записка .............................................................................. 5 

1.1.1. Цели реализации АООП ООО .................................................................. 5 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализацииАООП ООО ....... 6 

1.1.3. Общая характеристика АООП ООО ..................................................... 9 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО ................................ 10 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО .................................................................................................................... 14 

1.3.1. Общие положения .................................................................................. 14 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных  результатов15 

1.3.3. Особенности оценки личностных результатов................................. 18 

1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы .................................................................................... 18 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур................................ 18 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................... 22 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ............................................. 22 

2.1.1. ТЕХНОЛОГИЯ ..................................................................................... 22 

2.1.2. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ................................... 23 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действийу 

обучающихся..................................................................................................... 75 

2.2.1.Целевой раздел .......................................................................................... 75 

2.2.2.Содержательный раздел ......................................................................... 76 

2.2.3.Организационный раздел ......................................................................... 79 

2.3. Программа воспитания ............................................................................ 79 

2.4. Программа коррекционной работы ....................................................... 79 

2.4.1.Программа коррекционной работы логопеда ..................................... 85 

2.4.1.1.Цели,задачи и принципы программы коррекционной работы логопеда 85 



3 

2.4.1.2. Перечень и содержание направлений  коррекционной работы логопеда

 ............................................................................................................................. 87 

2.4.2.Программа коррекционной работы психолога ................................ 104 

2.4.2.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

психолога.......................................................................................................... 105 

2.4.2.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы психолога

 ........................................................................................................................... 106 

2.4.2.6. Оценкаэффективностикоррекционнойпрограммы .......................... 118 

2.4.3. Механизмы реализации программы ................................................. 119 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы ............................ 120 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы ........................ 122 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................. 124 

3.1. Учебный план адаптированной программы основного общего образования

 ........................................................................................................................... 124 

3.2.План внеурочной деятельности ............................................................. 130 

3.2.1. Пояснительная записка ....................................................................... 130 

3.2.2.Основные направления внеурочной деятельности............................ 131 

3.3.1. Календарный учебный график ............................................................. 131 

3.3.2. План внеурочной деятельности ......................................................... 132 

3.4. Календарный план воспитательной работы ....................................... 133 

3.5.Характеристика условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

НОДА ............................................................................................................... 154 

3.5.1.Описание кадровых условий реализации АООП ООО ....................... 155 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации АООП ООО164 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации АООП ООО ........... 167 

 

  



4 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1.) 
 

 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – 

Программа, АООП ООО НОДА) разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021, рег. номер – 64101) 

(далее – ФГОС ООО),  Основной образовательной программы основного общего 

образованияМОУ СШ № 6 (от 31.08.2022 № 243); ПАООП ООО,одобренной 

решением ФУМО от 18.03.2022; Программы воспитания МОУ СШ № 6. 

АООП ООО НОДА(вариант 6.1)содержит информацию об основных подходах 

и принципах реализации образовательного процесса обучающихся с НОДА(вариант 

6.1).  

АООП ООО НОДА(вариант 6.1) адресована определенной категории 

обучающихся с НОДА, имеющих похожие особые образовательные потребности, 

нуждающихся в сходных специальных условиях обучения. Вариант разработанной 

образовательным учреждением АООП ООО НОДА определён заключением 

психолого – медико – педагогической комиссией. 

Программа включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, 

содержательный и организационный).  

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, 

принципов и подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее 

освоения, представленных на уровне предметных, личностных и метапредметных 

результатов, а также системы их оценки. Он адресован всем субъектам 

образовательного процесса: обучающимся и их родителям, педагогам, 

административным работникам и другим специалистам образовательной 

организации.  

В содержательном разделе представлены программа развития универсальных 

учебных действий, программы учебных предметов, воспитания  обучающихся и 

коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит учебный план, календарный 

учебный график, план внеурочной деятельности, календарный план воспитательной 

работы, систему условий реализации АООП ООО НОДА (кадровых, психолого-

педагогических, финансово-экономических, материально-технических и учебно-

методических). 

 



5 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 
В современном мире усиливается тенденция изучения и решения 

образовательных проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). В условиях инклюзии учитель оказывается в новом психологическом 

и педагогическом пространстве. Это пространство требует целенаправленно 

и последовательно развивать навыки гибкого реагирования на особые 

потребности детей с ОВЗ и использовать альтернативные формы 

коммуникации с ними.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание 

обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах или группах. МОУ СШ № 6 имеет практический навык 

организации инклюзивного образования, работает с детьми с ОВЗ с 2017 года. 

На данный момент образовательное учреждение реализует АООП НОДА 

(вариант 6.1), АООП РАС (вариант 8.3), АООП для слабослышаших и поздно 

оглохших (вариант 1.1), АООП с умственной отсталостью (СИПР - 2).  

Педагогическая деятельность в соответствии с новым ФГОС требует от 

учителя наличия системы специальных знаний в области анатомии, 

физиологии, специальной психологии, дефектологии и социальной работы.  В 

МОУ СШ №6 на данный момент обучается 14 детей – инвалидов, из них: 6 – с 

ОВЗ. Школу посещают 3 детей с ОВЗ НОДА. Двое учащихся с нарушением 

опорно – двигательного аппарата в 2021 году закончили уровень начального 

общего образования и перешли на уровень основного общего образования, в 

2022 г. один ребёнок с НОДА перешёл на уровень основного общего 

образования. 

1.1.1. Цели реализации АООП ООО 

 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и жизненных, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА. 

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОУ СШ №6 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, в том числе специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, создание возможности для их социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с НОДА, а также программы коррекционной 

работы. 

 Взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с 

медицинскими, образовательными организациями, учреждениями социальной 

защиты, оказывающим помощь обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом 

профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение 

безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и 

высокой социальной активности для продолжения обучения в образовательных 

организациях профессионального образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализацииАООП ООО 

 

Принципы реализации АООП ООО НОДА 

 Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух 

аспектах. До начала реализации Программы необходимо организовать и провести 

комплексное диагностическое обследование, позволяющее выявить характер и 

интенсивность трудностей, сделать заключение об их возможных причинах. 

Реализация Программы требует от педагогов постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств 

и переживаний обучающегося. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в Программу. 

 Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы 

через активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА. 
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 Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей 

обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений. 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

 Принцип вариативности (возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение 

инвариантного минимума образования с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА). 

 Принцип непрерывности получения образования (подготовка 

обучающегося с НОДА к интеграции в систему непрерывного образования; 

обеспечение преемственности знаний). 

 Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение 

каждого обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его 

ограничений и стартовых возможностей. 

 

Подходы к реализации АООП ООО НОДА 

1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности к 

обучающимся с НОДА, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, 

обусловленных двигательными и другими ограничениями, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных, коррекционных целей и путей их 

достижения; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей, путей их достижения при освоении образовательной 

программы; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании 

система планируемых результатов Программы строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с 

НОДА и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся с НОДА, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

двигательных возможностей обучающегося данной категории. 

3. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося 
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с НОДА, участие в реализации Программы всех участников образовательного 

процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в 

неоднородности возможностей освоения содержания Программы. 
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1.1.3. Общая характеристика АООП ООО 

 

По АООП ООО НОДА (вариант 6.1) могут получать образование 

обучающиеся, успешно освоившие АООП НОО НОДА(вариант 6.1). При выборе 

варианта АООП ООО дляобучающихся с НОДА на этапе получения основного 

общего образования МОУ СШ №6 исходит из результатов их обучения на уровне 

начального общего образования. Если результаты образования соответствуют 

требованиям освоенного на уровне начального общего образования   варианта 

программы ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, то необходимо продолжать обучение 

по данному варианту. Если результаты не соответствуют установленным 

требованиям, необходимо повторно пройти психолого-медико-педагогическую 

комиссию для изменения варианта программы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.1. 

Выбор варианта программы 6.1. определяется особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны с 

проявлениями моторного дефицита. Эти нарушения влияют на специфику 

построения учебного процесса, в том числе и на особенности структурирования и 

содержания образования. 

По варианту 6.1. обучаются обучающихся с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных 

функций), имеющих нормальное интеллектуальное развитие. У них могут 

выявляться недостатки устной речи: от легких до выраженных нарушений 

звукопроизношения. У обучающихся этой группы отсутствуют выраженные 

сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на 

этапе обученияна уровне основного общего образования   могут проявляться в виде 

сниженной работоспособности, ее мерцательного характера и астенических 

проявлений. 

Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.: 

 нормальное интеллектуальное развитие; 

 отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); 

 сформированные базовые навыки самообслуживания; 

 способность к различным манипуляциямхотя бы одной рукой; 

 развитая речь (устная и/или письменная).  

Особые образовательные потребности обучающихся, которые осваивают вариант 

6.1., определяются имеющимися двигательными нарушениями и влияют на логику 

построения учебного процесса. Они находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) содержательно совпадает с 

Основной образовательной программой основного общего образования. Вариант 

6.1. реализуется в те же сроки, что и программа основного общего образования для 

нормативных обучающихся, в течение 5-ти лет. При этом Программа имеет ряд 



10 

существенных отличий, которые определяются особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА, осваивающими вариант 6.1. 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие 

программы по следующим учебным предметам: 

 по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия», “Вероятность и 

статистика”) предметной области «Математика и информатика»;  

 по предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература»;  

 по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература»; 

 по предмету «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы»;  

 по предмету «Обществознание» предметной области «Общественно-

научные предметы»;  

 по предмету «География» предметной области «Общественно-научные 

предметы»; 

 по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области 

«Естественно-научные предметы»;  

 по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»;  

 по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Адаптированные рабочие программы основного общего образования 

предметной области «Искусство» по предмету «Изобразительное искусство» и 

предметной области «Технология» разработаны с учетом рекомендаций для 

варианта 6.2. 

Предусматривается замена дисциплины «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на 

специальную дисциплину «Адаптивная физическая культура».  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и 

характеристикам соответствуют планируемым результатам ООП ООО (приказ от 

31.08.2022 № 243). Ожидаемые результаты важны для решения двух задач. Они 

необходимы для разработки программ по всем учебным предметам, коррекционных 

программ, программы воспитания, для подбора и разработки учебно-методической 

литературы. Вторая задача планируемых результатов заключается в том, что они 

являются основой для разработки системы оценки результатов. Планируемые 

результаты учитываются как в процессе промежуточной аттестации обучающихся с 

НОДА, так и в процессе государственной итоговой аттестации выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как 

и для нормативно развивающихся сверстников, через систему овладения учебными 

действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система 
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учебных действий формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных 

и специфических особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, 

метапредметные, предметные. Каждая учебная программа включает указанные 

группы результатов, которые должны обеспечить развитие личности обучающихся с 

НОДА и их способностей с учетом индивидуальных особенностей развития данной 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все планируемые 

результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Оценка достижений личностных и метапредметных 

результатов, включающих универсальные учебные действия (УУД), обязательно 

осуществляется с учетом особенностей двигательного, речевого и психического 

развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены 

личностные, метапредметные и предметные результаты по всем предметным 

областям. В основе достижения планируемых результатов обучающимися с НОДА 

заложен уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зона 

ближайших достижений. Это позволяет выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут обучающихся, определять динамическую картину их 

развития, стимулировать обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы. Личностные 

результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с 

учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Личностные 

результаты напрямую связаны как с предметными результатами, так и с 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

При реализации варианта программы 6.1. обучающие с НОДА могут 

осваивать программу как на базовом уровне, так и на углубленном уровне  по 

отдельным предметам.Это зависит от индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые необходимо учитывать в образовательном процессе.  

Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение 

предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с НОДА 

пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и получить документ 

об основном общем образовании установленного образца. Распределение 

предметных результатов по годам обучения носит примерный характер.  

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» требования распределены по годам обучения 

(предметные результаты сформулированы на конец каждого года обучения). 

Предлагаемая последовательность требований к предметным результатам освоения 

учебного предмета определяется логикой изучения предмета. Допускается иная 

логика его изучения, а также перенос материала из одного года обучения в другой с 

учетом особенностей контингента обучающихся. 

По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы 
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безопасности жизнедеятельности» требования распределены по дисциплинам, 

тематическим модулям без привязки к годам обучения (предметные результаты 

сформулированы на этап освоения каждого модуля). 

Выбор МОУ СШ №6 тематических модулей по предметам «Адаптивная 

физическая культура», «Технология», области «Искусство» определяется 

особенностями контингента обучающихся с НОДА, региональными и иными 

особенностями, в которых работает образовательная организация. 

По учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» требования представлены без 

распределения по годам обучения или модулям (предметные результаты 

сформулированы на уровень основного общего образования). 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с 

личностными результатами, представленными в Примерной программе основного 

общего образования. Учитывая специфические особенности личностного развития 

обучающихся с НОДА, необходимо их расширить жизненными компетенциями, 

которые без специального обучения не формируются у данного контингента 

обучающихся. К жизненным компетенциям, необходимымдля повышения качества 

жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие: 

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой 

ориентировки, мобильность; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для пребывания в образовательной организации, 

сообщать о своих нуждах и правах в образовательной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной 

жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, 

переодевание на урок физкультуры и т. д.), насколько это возможно в каждом 

индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;  

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, 

особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя 

самостоятельно обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, 

сочувствие, благодарность, использовать разные варианты коммуникации для 

решения какой-либо проблемной ситуации; 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, 

упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире и 

др.); 

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно 

возрасту представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях 

(знание правил и норм общественного поведения, использование их, умение 
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оценивать свое социальное окружение, умение использовать принятые в обществе 

социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию 

обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. 

Уровень достижения личностных результатов напрямую связан не только с 

метапредметными и предметными результатами, но и с результатами программы 

коррекционной работы. Межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в совокупности 

образуют метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы. Необходимо достичь такого уровня их развития, чтобы 

обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познавательной, учебной и 

социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлять 

разные виды деятельности и организовывать взаимодействие с педагогами и 

сверстниками для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по 

своему содержанию и структуре совпадают с темиже понятиями и действиями, 

которые описаны в Примерной основной образовательной программе. Поэтому, 

планируя метапредметные результаты, необходимо в первую очередь опираться на 

представленные в программе материалы.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий 

необходимо учитывать специфику психического и личностного развития 

обучающихся с НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистов 

психолого-педагогического сопровождения позволят через содержание образования, 

образовательные и коррекционные технологии создать у обучающихся с НОДА 

ситуацию успешного развития универсальных учебных действий.  

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык»,  «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География»,  «Изобразительное  

искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях, если это 

доступно обучающимся с НОДА; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО 
1.3.1. Общие положения 

Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с НОДА оцениваются на протяжении всего периода обучения в 

МОУ СШ № 6 с учетом их особых образовательных потребностей. Система их 

оценки структурно соответствует системе оценки результатов, представленной в 

ООП ООО. Эта система строится на основесистемно-деятельностного, уровневого и 

комплексного подходов с учетом возможностей и особенностей моторики, а также 

других сопутствующих нарушений лиц данной категории. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов (от базового до повышенного), с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся с двигательными 

нарушениями. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материалаобучающимися с НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: 

предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий), использования комплекса 

оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся с двигательными нарушениями, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся 

данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы рекомендуется использовать: 

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, 

умениями и навыками по этапам обучения с учетом развития двигательных и 

речевых навыков; 

− тематические текущие и годовые проверочные задания по основным 

предметам на протяжении всего периода обучения; 

− срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− итоговые задания; 
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− анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, 

позволяющие оценивать продвижение обучающихся в интеллектуальном, речевом и 

двигательном развитии и выявлять трудности в овладении учебным материалом и 

особенности их поведения. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя, а также 

особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений у 

обучающихся с НОДА. 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у 

обучающихся с НОДА необходимо учитывать такие индивидуальные особенности 

их развития, как: уровень двигательного развития, функциональные возможности 

рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности (истощаемость центральной нервной системы и т. д.). Исходя из 

этого, педагогу следует создать специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА, а именно: 

− специально организованную среду и рабочее место в соответствии с 

особенностями ограничений здоровьяобучающегося с НОДА; 

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений 

обучающихся с НОДА (при необходимости); 

− использование ассистивных средств и технологий; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении обучающегосяпроявлений утомления, истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у 

обучающегося объективных ограничений (сниженная работоспособность, 

ограничения функциональных возможностей рук) возможно увеличение времени 

выполнения. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных  результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»),а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Оценка достижений метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 



16 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с НОДА, 

которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Проектная деятельность осуществляется обучающимися с НОДА с учетом их 

психофизических особенностей развития. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам. Для 

оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. Описание критериев представлено в 

Примерной основной общеобразовательной программе. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДА 

При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагог учитывает 

особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижает 

отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 
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При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые 

особенности обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не 

снижать отметки за недостаточную интонационную выразительность, замедленный 

темп и отсутствие плавности, скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

 неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

 выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения 

букв, неодинаковый их наклон и т. д.; 

 нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

 смешение сходных по начертанию букв; 

 прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных 

с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно 

определить, какие ошибки являются специфическими для данной группы 

обучающихся, а какие связаны с неусвоением орфографических правил. В таких 

случаях учителю после выполнения контрольного диктанта рекомендуется 

совместно с учителем-логопедом разобрать характер ошибок и наметить пути их 

преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание 

на формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, 

самостоятельно, последовательно и грамотно излагать содержание текста, 

правильно строить предложение и грамматические конструкции.Для изложения 

рекомендуется подбирать тексты по содержанию, объему, словарю и 

синтаксическим конструкциям доступные обучающимся данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим 

наглядным материалом следует определить, может ли обучающийся с 

двигательными нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  

 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на 

поставленный вопрос;  

 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной 

экспрессивной речи обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными 

работами в разных доступных им форматах. Контрольные, самостоятельные и 

практические работы при необходимости могут предлагаться с использованием 

электронных систем тестирования, иного программного обеспечения, дающих 

возможность вести персонифицированный учет учебных достижений обучающихся 

с двигательными нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность 

обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников 

и получить аттестат об основном общем образовании. 
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1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающихся с НОДА происходит в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

коррекционную работу и внеурочную деятельность. При оценке личностных 

результатов необходимо обратить внимание на развитие индивидуально-

личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие их социальных 

(жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная депривация, 

некоторые особенности семейного воспитания обучающихся данной категории 

могут оказывать неблагоприятное воздействие на формирование их личности и 

препятствовать достижению личностных результатов на том уровне, на котором их 

достигают нормативно развивающиеся сверстники.  

 

1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть 

использованы следующие методы: экспериментально-психологическое 

исследование, тестирование, опрос, анкетирование. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося с НОДА; 

 оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА; 

 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе  через 

преодоление особенностей семейного воспитания. 

Оценка носит  дифференцированный характер, может осуществляться с 

помощью экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных 

оценок и др. 

Основным способом  оценки результатов Программы коррекционной работы 

является мониторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумом 

образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов усвоения 

основной образовательной программы требуют внесения изменений в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и связанными с 

ними объективными трудностями. Данные изменения включают: 

− организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме (в соответствии с рекомендациями психолого-
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педагогического консилиума образовательной организации с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося и имеющихся ограничений); 

− изменение временного режима, предусмотренного процедурой 

аттестационных испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости от 

индивидуальных психофизических особенностей и имеющихся ограничений у 

обучающихся с НОДА (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума), включая увеличение времени, предоставление 

возможности для отдыха и другие необходимые мероприятия; 

− адаптацию предлагаемого обучающемусятестового (контрольно-

оценочного) материала; 

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с 

двигательной патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 

контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья обучающегося с двигательными нарушениями и имеющихся ограничений, 

направленную на создание и поддержание эмоционального комфортного климата во 

время проведения оценочных мероприятий. 

По окончании обучения на уровне основного общего образования 

обучающиеся с НОДА имеют право на выбор сдачи государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т. д. 

Выпускнику с НОДА необходимо заявить о своём желании воспользоваться 

льготами, предусмотренными для данной категории участников. Желание 

воспользоваться льготами участник ОГЭ должен обозначить в заявлении, 

подаваемое в установленные сроки. На основании диагноза выпускнику с НОДА 

предоставляется право выбрать место проведения экзамена (в образовательной 

организации, дома, в больнице). Обучающийся с НОДА может выбрать также сроки 

и перечень предметов для проведения экзамена, о чем он должен указать в 

заявлении. Заявления о предоставлении льгот принимаются от участников с НОДА 

на все экзамены. Выпускник с НОДА по окончании основного общего образования 

имеет право сдавать не 4, а 2 обязательных предмета (русский язык и математику). 

Либо он сдаёт все предметы на общих основаниях совместно с другими 

экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы. 

Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные 

условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития и имеющиеся ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в 

аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений); 



20 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен 

только участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то 

экзамен он будет сдавать в одиночку);  

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 

часа, увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку 

на 30 минут; 

− присутствие ассистента-помощника и /или тьютора, оказывающие 

выпускнику с НОДА необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений, помогающие 

занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и т. д.; 

− возможность использования необходимых им технических средств с 

учетом их индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 

− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования, а также 

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с 

НОДА, у которых кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера; обеспечение 

достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления ответов 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для обучающихся, у которых 

кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по 

желанию обучающихся с НОДА; 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), экзамен 

организуется на дому. Основанием для организации экзамена на дому являются 

заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю пункта, 

если были замечены организационные нарушения. Если у обучающегося с НОДА 

плохое самочувствие (обострение заболевания, волнение, повышенная 

утомляемость и т. д.), необходимо прекратить работу и объявить об этом 

организатору. Медицинский работник составляет акт о прекращении аттестации. На 

бланке КИМ экзамена делается пометка. Работа не проверяется комиссией, экзамен 

пересдается в резервный день. 

При несогласии с выставленной оценкой в день объявления результатов 

обучающийся с НОДА также имеет права подать на апелляцию. При получении 

неудовлетворительной отметки предмет можно пересдать в резервный день. 

В случае если особенности психофизического развития и имеющиеся 

ограничения у обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи и др.) 

не позволяют им выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам по 
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проверке итогового собеседования провести оценивание итогового собеседования в 

соответствии с критериями оценивания итогового собеседования, орган 

исполнительной власти определяет минимальное количество баллов за выполнение 

всей работы, необходимое для получения «зачета» для данной категории 

участников. Основанием для изменения минимального количества баллов за 

выполнение всей работы для данной категории участников итогового собеседования 

являются соответствующие рекомендации ПМПК. 

  



22 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
 

Основное содержание таких предметов, как«Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» совпадает с содержанием предметов, 

представленных в Основной образовательной программе ООО МОУ СШ №6 

(приказ от 31.08.2022 № 243).  

Программы «Технология» и «Адаптивная физическая культура» адаптированы 

с учетом индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА. Если 

обучающиеся не могут в силу тяжести двигательного нарушенияосвоить программу 

«Изобразительное искусство», то педагогом будет использована 

программа«Изобразительное искусство»из варианта 6.2. 

 

2.1.1. ТЕХНОЛОГИЯ 
Предусмотрено внесение изменений и дополнений в следующие разделы 

рабочей программы учебной дисциплины «Технология»:  

 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы решаются через: 

− овладение приемами труда при наличии двигательных возможностей с 

использованием доступных инструментов; 

− овладение способами управления отдельными видами бытовой техники с 

учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА; 

− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства при 

наличии двигательных возможностей; 

− профессиональная ориентация с учетом двигательных, речевых, 

сенсорных, личностных нарушений у обучающихся с НОДА; 

− обучение правильным и рациональным действиям при выполнении 

трудовых заданий с учетом двигательных возможностей; 

− поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

− развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации. 

 

 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 
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Оценка планируемых результатов обучения по предмету «Технология» 

осуществляется с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. Необходимо учитывать такие индивидуальные особенности их развития: 

нарушения общей моторики и функциональных возможностей кистей, и пальцев 

рук, речи, наличие сопутствующих нарушений, недостаточность пространственных 

представлений, несформированность зрительно-моторной координации. При оценке 

ответа педагог обязательно должен учитывать выше перечисленные особенности 

обучающихся с НОДА и ни в коем случае не снижать отметки за медлительность, 

неточность движений, недостаточную интонационную выразительность, 

замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность, и т. д. Для более 

адекватной оценки учитель должен соблюдать индивидуальный, 

дифференцированный подход при проверке знаний. Форма устного опроса при 

низком качестве устной экспрессивной речи обучающихся необходимо заменять 

письменными формами. 

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы с учетом 

отработанного материала программы, возможностей конкретного обучающегося и 

материально-технического обеспечения кабинета, мастерских, готовит 

необходимый материал и инструмент для промежуточной аттестации, 

теоретические вопросы.  

Оценка обучающемуся с НОДА выставляется на основании двух оценок: за 

устный ответ (теоретические сведения) и практическую/ лабораторную/ проектную 

работу. 

 

 

2.1.2. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в обновлённых ФГОС ООО, с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5–9 

классов МОУ СШ №6, реализующего адаптированные основные образовательные 

программы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

представляет собой методически оформленную конкретизацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с двигательными  

нарушениями, и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 
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Общая характеристика учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач 

современной системы образования - охрана и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитание ихспособными активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры 

для саморазвития и самоопределения. 

С этой целью в МОУ СШ №6 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья реализуются программы коррекционной направленности 

по адаптивной физической культуре (АФК), специально разрабатываемые для 

данной категорий обучающихся с НОДА. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной 

частью предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и 

компенсацию утраченных способностей, средство укрепления физического 

здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре  содействует всестороннему 

развитию личности обучающегося, формированию осознанного отношения к своему 

здоровью и к своим возможностям, развитию основных физических качеств, 

компенсацию нарушенных функций организма. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата имеет ряд существенных отличий от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено 

нарушениями развития как физической так психической сферы обучающихсяс 

двигательной патологией. Основные подходы к построению и содержанию 

коррекционно-образовательной работы в рамках уроков по адаптивному 

физическому воспитанию определяются специальными принципами работы с 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре 

обучающихся с НОДА заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

При составлении рабочей программы для каждой нозологической группы 

учитываются особенности нарушений, компенсаторных возможностей организма, 

степень компенсации и развития остаточных физических качеств.  

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями 

психического развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особые 

образовательные потребности, а именно потребность: 

− в максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы и 

комплексной реабилитации (абилитации), в том числе с использованием методов 

физической культуры и спорта; 
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− в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских 

рекомендаций; 

− в индивидуализации образовательного процесса; 

− в обеспечении вспомогательными средствами для облегчения 

самообслуживания и для обучения (инвентарь; специальные держатели, 

утяжелители для рук, мягкие маты, специальный адаптированный спортивный 

инвентарь и др.);  

− в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

− в предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в 

привлечении ассистента (для обучающихся с тяжелыми двигательными 

нарушениями);  

− в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации 

(для обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми 

нарушениями речи и коммуникации). 

Двигательные нарушения у обучающихся с НОДА имеют различную степень 

выраженности: 

− тяжелая степень двигательных нарушений характеризуется  отсутствием 

возможности к самостоятельному передвижению и манипулятивной деятельности, 

самостоятельное обслуживание затруднено; 

− средняя степень двигательных нарушений характеризуется владением 

ходьбой, но при помощи технических средств реабилитации самостоятельное 

передвижение затруднено, самообслуживание затруднено из-за нарушений 

манипулятивных функций рук; 

− легкая степень двигательных нарушений характеризуется тем, что 

обучающиеся передвигаются самостоятельно, без помощи, полностью себя или 

частично обслуживают, манипулятивная функция развита хорошо 

удовлетворительно.Но при этом у обучающихся, с данной степенью могут 

наблюдаться патологические позы и положения, нарушения походки, мышечная 

сила снижена, ограничения в способности бегать и прыгать, движения неточные и 

неловкие, имеются нарушения мелкой моторики. 

Обучающиеся по варианту АООП ООО 6.1. могут иметь двигательные 

нарушения разной степени выраженности: передвигаться самостоятельно или при 

помощи технических средств реабилитации, или на инвалидной коляске с 

посторонней помощью. Как правило, нарушения способности к передвижению 

сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности и мелкой моторики. 

Даже при легкой степени двигательных ограничений у обучающихся отмечается 

нарушение походки, ограничения способности в беге, прыжках и ходьбе на длинные 

дистанции, координации движений и моторная неловкость. Превалирует нарушение 

мышечного тонуса по типу спастичности, снижением мышечной силы.  

При построении программы необходимо учитывать, что обучающиеся с 

двигательными нарушениями, часто имеют нарушения осанки и стоп (эквинусную 

установку стоп и др.), при чрезмерных нагрузках или неправильно подобранных 

упражнениях они подвержены высокому риску ухудшения состояния опорно-

двигательной системы. 
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Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в 

образовательном процессе обучающихся с НОДА, но и в целом является частью 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и реабилитации / 

абилитации обучающихся с НОДА. Высокий потенциал дисциплины как 

эффективного метода реабилитации и социализации обучающихся с двигательными 

нарушениями признается специалистами в сфере образования, физической культуры 

и спорта, здравоохранения и социальной защиты. Все обучающиеся с НОДА 

должны посещать занятия по АФК, никто не может быть освобождён от них 

полностью. В случае надомного обучения занятия АФК должны быть организованы 

на дому с созданием специальных условий. При этом следует учитывать, что 

некоторые модули могут быть включены в рабочую программу педагога только как 

теоретические (для обучающихся с тяжелой степенью двигательных нарушений), 

некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие, исходя из 

особенностей заболевания обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций.  

Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на уровень жизненных 

компетенций обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, 

в том числе мобильности и самообслуживания, дефицитарных вследствие 

двигательных ограничений.  

 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре 

является формирование разносторонне развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения 

здоровья, оптимизации жизнедеятельности и организации активного отдыха. На 

уровне основного общего образования обучающихся с НОДА данная цель 

связывается со стремлением к нормализации двигательной деятельности,  

достижению такого уровня развития двигательных навыков, который даст 

возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более активный 

образ жизни, участвовать в разных сферах общественной жизни, и  с 

формированием осознанного отношения к своим возможностям и потребностям в 

систематических занятиях физическими упражнениями, в ведении здорового образа 

жизни. 

Поставленная цель конкретизируется через решение следующих задач 

изучения учебного предмета, имеющих развивающую и воспитательную 

направленность: 

− обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической 

нагрузки; доступного уровня физической активности и поддержание его в течение 

учебного года; 

− укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению 

защитных сил организма; 

− обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

− развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 



27 

− приобретение знаний (определяемых ФГОС ООО) в области физической 

культуры и спорта; 

− развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых 

качеств обучающегося с НОДА; 

− формирование потребности в здоровом образе жизни, самостоятельных 

занятиях физической культурой, умения самостоятельно выбирать и выполнять 

физические упражнения для отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 

− развитие социально-коммуникативных умений;  

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи 

адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА 

сохраняются на протяжении всего периода обучения в образовательной 

организации. Задачи следующие: 

− коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и 

ассиметричных движений и др.; 

− коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 

движений отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, 

ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, 

расслабления, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-

моторной координации; 

− изменение качества движений за счет улучшения согласованности и 

тренировки различных мышечных групп, согласования сокращения и расслабления 

мышц-антагонистов и мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудных 

движений; 

− улучшение пластичности и гибкости; 

− коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, 

элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, 

выносливости, подвижности в суставах; 

− компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых 

видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

− профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки, 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

− коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и 

слуховой памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. 

д.; 

− коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и 

вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, 

эмоционально-волевой сферы и т. д.  
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В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся с 

НОДА, специфические (коррекционные) задачи дифференцируются.  

 

Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с НОДА. 

Реализация указанных принципов предполагает: 

− использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 

учитывающих особые образовательных потребности обучающихся с НОДА; 

− повышение компетентности и информированности всех участников 

образовательного процесса по вопросам АФК, физического развития и 

реабилитации обучающихся; 

− вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов 

действий по реализации поставленных задач; 

− комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса.  

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может 

изменяться в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных тяжестью и характером имеющихся у них нарушений. При 

формировании и структурировании материала необходимо учитывать нозологию, 

возраст, степень тяжести двигательного нарушения, время его возникновения, 

причины и характер протекания заболевания, состояние соматического здоровья, 

уровень физического развития и физической подготовленности обучающихся. Все 

упражнения дифференцируются в зависимости от ведущего двигательного 

нарушения у обучающихся. 

При работе с обучающимися с тяжелой степенью двигательных нарушений 

предусматриваются индивидуальные формы работы. Занятия по двигательной 

коррекции направлены на обучение произвольному и дозированному напряжению, и 

расслаблению мышц, нормализации координации, опороспособности и равновесия, 

снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологических 

синкинезий, предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды 

движений и мышечной силы, выработку компенсаторных навыков. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает 

соблюдение следующих условий: 

1. Создание мотивации обучающихся для решения двигательных задач. 

2. Сочетание активной работы и отдыха, для предотвращения переутомления 

обучающихся. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Уроки должны быть 

регулярными. 

4. Важность поощрения.  

5. Социально значимые двигательные акты (необходимо включать в уроки 

упражнения, которые имитируют или подводят обучающихся к выполнению 

движений, обеспечивающих рутинные бытовые нужды). 
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6. Активизация всех нарушенных функций.  

7. Сотрудничество с родителями. 

8. Строгий учет показаний и противопоказаний к выполнению определенных 

видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным 

(способы выполнения деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). Программный материал структурирован по модульному 

принципу.  

Содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры. Данные модули в своём предметном 

содержании ориентируются на освоение обучающимися разнообразных технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная 

подготовка» и «Плавание» МОУ СШ № 6 вправе предусматривать включение в 

содержание образования иных (вариативных) модулей либо увеличение количества 

учебных часов на освоение программного материала по инвариативным модулям. 

 Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно с учётом особых образовательных 

потребностей  обучающихся, их интересов и способностей, запросов родителей 

(законных представителей), а также возможностей и особенностей образовательной 

организации, в т. ч. региональных и этнокультурных особенностей.   

Модуль «Спорт» разрабатывается с учетом выбора видов адаптивного спорта, 

обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного  аппарата. Спортивная подготовка может 

осуществляться по направлению видов спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата Паралимпийского движения. 

Содержание тематических модулей рабочей программы представлено  без 

привязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено 

образовательной организацией с учётом интересов и способностей обучающихся, 

запросов их родителей (законных представителей), а также возможностей и 

особенностей образовательной организации. Педагог, разрабатывая рабочую 

программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет 

учебный материал по годам и периодам обучения с учётом степени сложности видов 

деятельности, исходя из психофизических особенностей и состояния здоровья 

обучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса, 

медицинских рекомендаций и ограничений.  

 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Общий объём часов, отведённых в учебном плане на изучение специальной 

учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школе 
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составляет не менее 340 часов (не менее двух часов в неделю в каждом классе,  68 

часов в год).  

Содержание программного материала обучающимися с НОДА  может быть 

реализовано на уроках АФК,  через  иную спортивную, физкультурно-

оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при реализации 

дополнительных образовательных программ  в образовательной организации или в 

форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических 

и/или релаксационных пауз между уроками. В программе коррекционной работы 

также могут быть предусмотрены индивидуальные занятия адаптивной физической 

культурой. Количество часов на каждого обучающегося с НОДА определяется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной организации в 

зависимости от тяжести двигательного нарушения. 

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном модуле представлены теоретические знания по истории физической 

культуры и спорта, их месте и роли в современном обществе; о значении 

физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и 

подготовки к трудовой деятельности.  

Содержание модуля в целом соответствует содержанию аналогичного модуля 

Основной образовательной программы основного общего образования иотражает 

знания  о здоровье и здоровом образе жизни и его связи с физической культурой; об 

истории и современном этапе развития олимпийского движения в мире и в 

Российской Федерации; о способах самостоятельной деятельности и роли 

физкультурно-оздоровительной деятельности  в жизни человека. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата является включение 

тематики, отражающей важность соблюдения ортопедического и двигательного 

режима, а также тематики, касающейся становления паралимпийского движения в 

мире и в России, успехов российских спортсменов-паралимпейцев, видов 

адаптивного спорта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(конный спорт, бочча, настольный теннис, плавание, бадминтон на колясках и др.). 

Модуль «Гимнастика» 

Физические упражнения, направленные на коррекцию нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

Построения и перестроения, направленные на овладение доступными 

способами перестроения и ориентировки в пространстве. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Болящая часть 

общеразвивающих и корригирующих упражнений проводиться из положения лежа, 

часть упражнений из положения стоя или сидя.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке. 

Акробатические упражнения и комбинации (перекаты, упоры). 
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Комплексы дыхательной гимнастики, зрительная гимнастика 

Модуль «Легкая атлетика» 

Изучение содержания модуля по легкой атлетике способствует формированию 

двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание, гонки 

на колясках. Наряду с этим важно развивать и совершенствовать физические 

качества -  быстроту, ловкость, гибкость, силу, выносливость, скорость реакции. 

Метание развивает точность, ловкость  при действиях с предметами, глазомер. 

Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до 

цели, способствует формированию правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, метания малого мяча.  

Для обучающихся с выраженными двигательными нарушениями необходимо 

использовать различные специальные беговые упражнения; гонки на колясках, 

ходьбу при помощи технических средств реабилитации.  

Для обучающихся, которые не могут заниматься бегом / осваивать технику 

бега, вводятся упражнения для улучшения постурального контроля (статичные 

положения с постепенным увеличением времени нахождения выполнения 

упражнений). 

При занятиях с обучающимися с двигательными нарушениями, 

сопровождающими спастичностью мышц, следует учитывать, что при выполнении 

упражнений с ускорением и резкими или рывковыми движениями возможно 

усиление спастики в мышцах рук и ног. 

Модуль «Спортивные игры» 

Спортивные игры для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

Игры с различными предметами для развития функций верхних конечностей.  

Игры, направленные на развитие функций нижних конечностей с 

использованием ходьбы, бега, прыжков, перелезания (игры с элементами футбола, 

баскетбола на колясках, бочча, флорбола, дартса, настольного тенниса), баскетбол, 

футбол по упрощенным правилам. 

Баскетбол на коляске: Передвижение на спортивной коляске. Перемещение 

без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, передача, ведение 

мяча, броски в кольцо, взаимодействие в парах, в тройках. Атакующие и защитные 

действия. Основные правила игры. 

Бочча: Овладение техникой бросков мяча. Освоение тактики игры. Основные 

правила игры. 

Флорбол и футбол на колясках: Ознакомление с базовыми элементами 

техники владения клюшкой и мячом. Основные правила игры. 

Модуль «Спорт» 

Спортивная подготовка может осуществляться по направлению видов спорта 

Паралимпийского движения для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования 
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При подготовке рабочей программы учитывались требования к личностным и 

метапредметным результатам, отраженные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по адаптивной физической 

культуре каждым обучающимся с НОДА определяются индивидуально с учетом его 

физических особенностей и имеющихся двигательных ограничений. 

Представленные ниже требования к результатам освоения программы являются 

описанием возможных результатов, к которым следует стремиться.  

Планируемые результаты освоения программы включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

 

Личностные результаты 

− готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры 

и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-паралимпийцев; 

− готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований (в качестве участника или  болельщика спортивных 

соревнований), уважать традиции и принципы современных спортивных игр, 

олимпийского и  паралимпийского движения; 

− готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 

совместных занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

− готовность адекватно оценивать собственные возможности и ограничения 

здоровья, своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

адаптивной физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях по адаптивному спорту; 

− готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом; 

− стремление к возможному физическому совершенствованию, 

формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном 

виде адаптивного спорта; 

− готовность организовывать и проводить занятия адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом на основе научных представлений о 

закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей с учетом медицинских 

рекомендаций и ограничения здоровья; 

− осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий адаптивной физической культурой, адаптивным спортом; 

− осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека (в том числе с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
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− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и 

физических нагрузок; 

− готовность соблюдать правила безопасности и следовать медицинским 

рекомендациям во время занятий адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

− сформированность умения самостоятельно и (или) с ассистентом,  

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; 

− сформированность реальных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми и сверстниками по вопросам медицинского и 

технического сопровождения, сформированность умения обращаться с просьбой к 

окружающим, особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен 

возможности себя самостоятельно обслуживать,   корректно выразить отказ или 

благодарность, использовать разные варианты коммуникации для решения какой-

либо проблемной ситуации; 

− освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках адаптивной физической 

культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

− повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

адаптивной физической культурой, планировании их содержания и направленности 

в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей, особенностей 

заболевания; 

− формирование представлений об основных понятиях и терминах 

адаптивного физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр и Паралимпийских игр, выявлять их 

общность и различия; 

осмысливать Паралимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного паралимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом на воспитание положительных качеств личности, 

устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима 

дня и изменениями показателей работоспособности; 
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устанавливать связь негативного влияния несоблюдения ортопедических и 

других врачебных рекомендаций на состояние здоровья и выявлять причины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений 

по профилактике и коррекции выявляемых и установленных нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения, отсутствием медицинских противопоказаний к 

его выполнению и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий 

на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы корригирующих и 

профилактических физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах 

планирования самостоятельных занятий адаптивной физической и технической 

подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели 

с данными возрастно-половых стандартов с учетом нозологии и тяжести 

собственного заболевания, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, учитывать особенности исполнения упражнения при 
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различных нозологиях НОДА, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

 

 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата определяются индивидуально в соответствии с 

особенностями здоровья и двигательными возможностями обучающихся. 

Представленные ниже требования являются описанием возможных результатов, к 

которым следует стремиться. 

Результатом реализации программы должно стать: 

− владение обучающимися жизненно необходимыми естественными 

двигательными навыками и умениями;  

− владение доступным арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений адаптивной физической культуры и базовых видов спорта, активного 

их использование в спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

− достижение возможного для обучающихся уровня развития координации, 

точности и быстроты движений, равновесия, мышечной силы, скоростно-силовых 

качеств, выносливости. 

Следует учитывать, что отдельные модули  для обучающихся с тяжелыми 

двигательными нарушениями могут быть включены в рабочую программу педагога 

только как теоретические.  

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике 

в условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности. 

 

Модуль «Знания о физической культуре» 

Предметные результаты изучения модуля отражают знания о: 

− месте и роли физической культуры, и спорта в современном обществе; 

− истории развития видов спорта, Олимпийского и Паралимпийского 

движения в мире  и в Российской Федерации; 

− принципах здорового образа жизни, влиянии вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

− положительном влиянии занятий физической культурой и спортом на 

личностное развитие обучающихся; 

− необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

− гигиенические знания, умения и навыки; 

− способах оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления 

в режиме учебной деятельности; 

− требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

− требованиях техники безопасности при занятиях спортом, на уроках АФК. 

Модуль «Гимнастика» 

Предметные результаты изучения модуля отражают сформированность 
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умений: 

− соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

− выполнять физическую страховку с преподавателем;  

− выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

− выполнять акробатические упражнения и комбинации 

(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); 

− выполнять гимнастические упражнения и комбинации 

(дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); 

− выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные 

упражнения с учетом нарушения); 

− преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей);  

− выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы 

(на уроке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Предметные результаты изучения модуля отражают сформированность 

умений: 

− соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 

− выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать в 

гонках на колясках (дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей);  

− выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости 

от двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений); 

− выполнять метания малого мяча на дальность; 

− преодолевать препятствия, используя практико-ориентированные способы 

передвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей). 

Модуль «Спортивные игры» 

Предметные результаты изучения модуля отражают сформированность 

умений: 

− соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

− выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи, 

ведение, броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

− выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

− осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

 

Для проведения занятий АФК для обучающихся с НОДА требуется 

специальное оборудование спортивного зала и адаптированный спортивный 

инвентарь, который обеспечивает возможность выполнения отдельных упражнений 

обучающимися и безопасность занятий. 

Примерная рабочая программа (далее Программа) по предметной области 
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«Изобразительное искусство» разработана на основе ФГОС ООО, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в Примерной программе воспитания. 

 

 

 2.1.3.Изобразительное искусство 
 

С целью снятия затруднений при прохождении программного материала 

учебного предмета «Изобразительное искусство», разработанного в рамках ООП 

ООО, обучающимися с НОДА (вариант 6.1) возможно освоение предметного 

материала  рабочей программы «Изобразительное искусство», разработанной 

согласно требованиям АООП ООО НОДА (вариант 6.2) 

  

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии; функции 

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – 

развитие личности обучающегося с НОДА, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Программа ориентирована на психофизические особенности развития 

обучающихся с НОДА 11–15 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств учащихся, а также их особых 

образовательных потребностей. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА определяются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического и речевого развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности в изучении предмета «Изобразительное искусство», свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с 

медицинскими  рекомендациями и  соблюдение ортопедического режима; 

− необходимость использования специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий в связи с нарушениями манипулятивных функцийу обучающихся); 
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− индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений; 

− предоставление при необходимости услуг ассистента-помощника, 

тьютора; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным учебным местом; 

− потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора, 

музеев, выставок. 

В ходе освоения учебного курса «Изобразительное искусство»обучающимися 

с НОДА необходимо учитывать наличие целого ряда нарушений общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук, речи, недостаточность 

пространственных представлений, а также определенную зависимость между 

клиническими проявлениями двигательных нарушений и особенностями 

изобразительной деятельности обучающихся НОДА.  

Особое внимание необходимо уделить степени тяжести двигательных 

нарушений и форме заболевания при детском церебральном параличе (ДЦП). 

Уобучающихсясо спастической диплегией и гемипаретической формой ДЦП из-за 

мышечного тонуса наблюдается чаще всего несовершенный карандашный захват. 

Обучающиеся сжимают карандаш в кулаке или зажимают его между 2-м и 3-м 

пальцами, или 1-я фаланга 1-го пальца не опирается на карандаш, а подгибается, и 

карандаш удерживается между 1-ми 3-м пальцами.  Иногда обучающиеся с НОДА 

помогают себе удерживать карандаш ртом или подбородком. Многим обучающимся 

с двигательными нарушениями не удается сохранить строго вертикальное 

направление линии, а также равномерную силу нажима на карандаш. Наблюдается и 

такая тенденция, когда начало линии, бывает не от верхнего края линии, а ближе к 

середине, сама линия располагается не у левого края листа, а ближе к середине. 

Большие трудности испытывают обучающиеся с НОДА при проведении 

горизонтальных линий. Они не могут сохранить направление линии, параллельное 

верхнему и нижнему краям листа бумаги. Обучающиеся со спастической диплегией 

и гемипаретической формой детского церебрального паралича испытывают 

трудности при соединении концов кривой линии, не могут изобразить правильно 

окружность. При проведении горизонтальных линий отчетливо проявляется 

нестабильность силы нажима на карандаш. Некоторые обучающиеся начинают 

вести линию без ориентирования на левую сторону листа бумаги, некоторые 

начинают проводить линию справа налево. Большие трудности испытывают 

обучающиеся со спастической формой церебрального паралича при закрашивании. 

Они не могут остановить штрих у границы контура, закрашивают фигуру без 

соблюдения направления штриха, либо в центре фигуры, либо выходя за пределы 

контура фигуры. Отмечается неравномерная сила нажима на карандаш. Им также не 

удается произвольно менять скорость движения. Часто штрихи не доходят до 

контура фигуры или выходят за контуры. 
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У всех обучающихся с гиперкинетической формой церебрального паралича не 

сформирован карандашный пальцевой захват или у них отмечается патологически 

сформированный захват. Обучающиеся неадекватно используют лист бумаги, 

изображения бывают или слишком крупными, или слишком мелкими, или 

игнорируется одна из сторон листа. Они ориентируются при определении начала 

вертикальной или горизонтальной линии, но испытывают большие затруднения при 

проведении линий (особенно горизонтальных) так как насильственные движения в 

руках не позволяют им проводить направленное движение. У обучающихся 

отмечается хаотическое черкание. Они не могут соединить концы кривой линии, не 

могут рисовать окружность. В связи с нарушением тонуса мышц или 

насильственными движениями у обучающихся отмечаются трудности при 

проведении тонкой и широкой линии. Качество штриховки в основном зависит от 

того, какой рукой рисует обучающийся. Леворуким обучающимся, в связи с 

поражением правой руки, труднее штриховать, они штрихуют неаккуратно, без 

соблюдения направления штрихов. 

Многие обучающиеся с НОДА испытывают затруднения в воспроизведении 

формы, в соотнесении в пространстве объемных и плоских величин.  При 

проведении прямых линий теряется направление. Геометрические фигуры не имеют 

четких очертаний, такие фигуры, как квадрат, треугольник и даже окружность 

изображаются фигурой с невнятными очертаниями. При изображении окружности 

кривая не замыкается. В ряде случаев наблюдается нарушение целостности 

изображения - так крыша дома «висит» в воздухе отдельно от дома. При 

изображении человека его части тела могут быть отделены от туловища, а части 

лица нарисованы вне овала лица. Изобразительный язык крайне беден. Данные 

трудности остаются на весь период обучения. Одной из особенностей работы 

собучающимися с НОДА является также  то, что им необходимо больше времени 

для выполнения заданий, чем здоровым обучающимся. 

В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей 

каждого обучающегося, необходимо отбираются наиболее доступные для 

выполнения работы. Рекомендуется применять разнообразные методы и приемы 

обучения: предварительное наблюдение за намеченными для изображения 

предметами и явлениями окружающего мира на прогулках и экскурсиях, 

обыгрывание предметов, анализ предмета с помощью осязательно-двигательного 

способа обследования, обведение контура по трафарету и по шаблону, 

выкладывание изображений из отдельных элементов, словесное описание предмета, 

узнавание предмета по словесному описанию и по незавершенному изображению. 

Один из методов обучения навыкам изобразительной деятельности - 

применение трафаретов. Использование трафарета в обучении графическим 

навыкам обучающихся с НОДА позволяет им воспринимать правильное движение 

руки, необходимое для рисования той или иной формы и запоминания данного 

движения, развивает зрительно-моторную координацию, существенно расширяет 

графические возможности обучающихся данной категории, закрепляет знания 

сенсорных эталонов, корригирует нарушенное представление о величине 

изображаемых предметов. Прежде чем трафарет будет зафиксирован в верхнем 

левом углу листа бумаги,  рекомендуется, чтобы обучающийся самостоятельно или 
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пассивно обводил пальцем контур каждой фигуры, проделывая данное действие 

неоднократно, затем рекомендуется, чтобы он обводил контур с карандашом в руке. 

После закрепления трафарета на листе бумаги взрослый рукой обучающегося 

карандашом обводит контур фигуры, стараясь как можно теснее прижать карандаш 

к контуру трафарета, чтобы у него возникло ощущение движения. Данное действие 

также рекомендуется производить несколько раз. Затем обучающийся должен 

самостоятельно, многократно обвести фигуру по контуру трафарета, все убыстряя 

движение и перенося карандаш для рисования на свободное поле листа бумаги, 

периодически возобновляя рисование по трафарету. Следующим этапом является 

рисование фигуры без трафарета, а затем рисование предметов, имеющих форму 

данной геометрической фигуры. 

Основные формы учебной деятельности – практическая художественно-

творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Для повышения эффективности усвоения учебного материала следует 

применять коллективные формы работы и работу в парах, а также активно 

использовать возможности ИКТ. В процессе учебного занятия рекомендуется 

использование здоровьесберегающих технологий. При этом важно учитывать 

возможности каждого обучающегося, четко знать, что можно от него потребовать и 

в каком объеме. Обучающийся должен всегда видеть результат своей деятельности. 

Замедленный темп у обучающихся с НОДА определяет необходимость 

предоставления большего количества времени для выполнения рисунков. При 

наличии пространственных нарушений и несформированности зрительно-моторной 

координации следует специально указать строку и место, с которых нужно начинать 

рисовать, обозначить необходимое расстояние между строчками, работами или 

частями задания. В связи с нарушениями моторики у обучающихся с   НОДА при 

обучении их рисованию целесообразно придерживаться следующей схемы: 

зрительное и двигательно-осязательное формирование образа предмета; передача 

формы предмета с помощью готового контура (трафарета);рисование этой формы 

пальцем в воздухе; рисование предмета с использованием опорных точек; раскраска 

контурных изображений; рисование по непосредственному наблюдению без 

вспомогательных средств. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» 

кроме личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и 

описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко 

поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный 

творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде – совместная 

коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим 

планом и может иметь разные формы организации.  

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые 

могут быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает 

в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, 
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а также презентацию результата.  

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 

созданное на основе композиционного поиска учебное художественное 

произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок 

детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники 

архитектуры, посещают художественные музеи. 

С целью развития творческого опыта обучающихся с НОДА, овладения 

образным языком декоративного искусства рекомендуется использование 

программы «Sumopaint». Программа позволяет обучающимся создавать как эскизы 

и готовые рисунки, так и раскрашивать готовые контуры, позволяет работать с 

готовыми шаблонами, геометрическими фигурами как основой для создания 

рисунка.  Рекомендуется также использование программы «ArtRage», которая 

имитирует рисование кистью, карандашом и другими инструментами. В программе 

есть специальные настройки, которые позволяют рисовать красками, высыхающими 

на виртуальном холсте. Для обучающихся с НОДА эта программа удобна тем, что 

они могут выбирать готовые фрагменты, различные элементы и рисунки и 

использовать их в своей работе. Также учатся использовать и узнавать скрытые 

возможности и создавать произведения полукомпьютерного искусства. То, что они 

не могут изобразить самостоятельно в связи с двигательными нарушениями, им 

помогает изобразить программа ArtRage. 

Для ознакомления с культурными наследиями с учетом двигательных 

нарушений рекомендуется организация виртуальных экскурсий 

 

Цель изучения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно с учетом 

двигательных возможностей обучающихся с НОДА. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 

процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

Общими задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» 

являются: 
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− освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений о 

месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

− формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

− формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

− приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной 

графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и 

кино) (вариативно); 

− формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

− овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых пространственных 

формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

− развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

− воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

− развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Коррекционными  задачами учебного предмета «Изобразительное 

искусство» являются: 

− коррекция графических навыков, а также коррекция движений руки; 

− коррекция элементов зеркального рисунка; 

− развитие зрительно-моторной координации; 

− развитие пространственных представлений; 

− совершенствование и автоматизация рисовальных движений 

 

Принципы реализации  учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

 Принцип единства диагностики и коррекции, которая реализуется в двух 

аспектах. 

До начала реализации Программы необходимо организовать и провести 

комплексное диагностическое обследование обучающихся с НОДА, позволяющее 

выявить характер и интенсивность трудностей развития навыков изобразительной 

деятельности, сделать заключение об их возможных причинах. Реализация 

Программы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений 

личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний обучающегося. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в Программу. 
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 Принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

 Индивидуальный подход следует выражать в разноуровневой системе 

заданий, их вариативности, а также выборе направления работы. Задания следуют 

усложнять по мере выработки прочных умений и навыков. Учитывая двигательные 

особенности обучающихся с двигательной патологией, их быструю истощаемость, 

необходимо варьировать формы выполнения заданий по ИЗО деятельности. Так, 

например, одним учащимся рекомендуется предлагать выбрать тему рисунка, а 

другим предложить возможность рисовать в разлинованном альбоме, также можно 

предложить рисовать мелом на общей или индивидуальной доске. В наиболее 

тяжелых случаях обучающийся может рисовать на специальных магнитных досках. 

При наличии компьютера в отдельных случаях возможно выполнение задания на 

компьютере. 

 Принцип дифференцированного подхода  с учетом разнообразия 

выявленных нарушений; 

При реализации данного принципа необходимо учитываются уровень 

развития функциональных возможностей кистей и пальцев рук у обучающихся с 

НОДА. В связи с тем, что обучающиеся с НОДА, имеют различную степень 

выраженности двигательных нарушений и различные возможности манипулятивной 

деятельности рук в первую очередь  необходимо выявить степень 

сформированности навыков ИЗО деятельности индивидуально у каждого 

обучающегося с НОДА. В одном классе могут учиться обучающиеся с различными 

двигательными нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать 

индивидуального подхода при обучении, а некоторые – подбора индивидуальных 

вспомогательных средств, без которых выполнение заданий просто невозможно. 

Особое внимание следует уделять обучающимся, имеющим тяжелые двигательные 

нарушения. 

 Принцип вариативности (возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения, при этом сохранение 

инвариантного минимума образования с учетом двигательных возможностей 

обучающихся с НОДА). 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство»  

в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов 

программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 

учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в 

качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана). Возможно 

изменение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, праздничных нерабочих дней и др. 
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Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения 

модулей определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, 

принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей 

может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного 

времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, 

их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы –функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные 

элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский 
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(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в 

разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в 

форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и 

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение 

художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть 

и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы 

игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь 

с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и 

композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового 

декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, 

сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект 

освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 
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страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов 

работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций 

быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в 

его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов 

быта – в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их 
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особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное – светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и 

тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой 

пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения 

и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление 

жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения 

и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности 

освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 
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Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.– 

отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в 

изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном 

образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. 

История становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной 

живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её 

значение для русской культуры. Значение художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины. 
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Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие 

графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей 

природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных 

эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, 

сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных 

смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в 

развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над 

этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как 

«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление 

Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», 
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В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в 

иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни 

людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единство функционального и художественного – целесообразности и 

красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы 

колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – 
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изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический 

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление 

простых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная 

конструкция – архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический 

каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы 

через выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление 

функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы 

предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение 

цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 
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эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и 

другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской 

среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города 

будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических 

кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и 

индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных 

зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-

проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер 

как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 
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ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в 

виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес 

и инструмент манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный) 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 

современном театре. 



54 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении 

образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства 

(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. 

Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной 

культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 

мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни 

с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных 

контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и 

документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с 

направлениями в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство 

истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и 

влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 
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компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и 

влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию 

фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, 

чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая 

конкретность и художественный образ – видеоряд художественного игрового 

фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи 

в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и 

его возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по 

созданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые 

мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его 

значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, 

гриму; сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебного  

предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего 

образования 
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Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности с учетом психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся с НОДА, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающихся с НОДА 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся с 

двигательными нарушениями основ российской идентичности; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре; мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение с двигательными нарушениями содержания 

традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание 

патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной 

жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам 

к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося с НОДА, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся с НОДА к ценностям мировой и 

отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитанияобучающихся с двигательными нарушениями. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. 

В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 
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3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусствевоплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в 

себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира учащегося с НОДА и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося с двигательными нарушениями, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению 

базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, 

труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это 

воспитание чувственной сферы обучающегося с НОДА на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в 

создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 

надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся с НОДА в 

отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному 

действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, т. е. в 

соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся с НОДА должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА. Эта трудовая и 
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смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не 

теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального продукта с учетом двигательных 

возможностей, воспитываются такие качества, как упорство, стремление к 

достижению результата, понимание эстетики трудовой деятельности, а также 

умениесотрудничать, работать в коллективе, в команде. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся с НОДА 

имеет значение организация пространственной среды школы. При этом 

обучающиеся с двигательными нарушениями должны быть активными участниками 

(а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии 

с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность, как и сам образ предметно-пространственной 

среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающимися. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции с учетом коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 
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установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументировано защищать свои позициисучетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития. 

Работа с информацией: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы с учетом двигательных 

возможностей обучающихся с НОДА; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, текстах, таблицах, схемах, 

электронных презентациях с учетом двигательных возможностей обучающихся с 

НОДА. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов с учетом коммуникативного и речевого развития 

обучающихся с НОДА; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта с учетом коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 
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уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материаламс учетом коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА. 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии с учетом психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 

присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 

среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, 

в оформлении предметно-пространственной среды с учетом коммуникативного и 

речевого развития; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 
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плетение, ковка и др. с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических при наличии двигательных 

возможностей. 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к 

добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля) 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с 

НОДА; 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 

дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений 

народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить 

или смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом 

и бытом с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития, иметь 

представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного 

искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, 

определяемые природными условиями и сложившийся историей; 
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объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о 

соотношении ремесла и искусства с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития;называть характерные черты орнаментов и изделий ряда  

отечественных народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло с учетом особенностей коммуникативного 

и речевого развития; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов  при наличии 

двигательных возможностей; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого 

создания эмблемы или логотипа с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей. 
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Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 

художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их 

применять в практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт 

их визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры 

с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового 

времени с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта 

в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения 
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отечественных художников с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные 

эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 

др.); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, 

А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, 

В. Суриков, В. Серов и др.) с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития;знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 

создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и 

определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при 

создании художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 
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Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 

рисунке; 

определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, 

И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору) с учетом 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с двигательными 

нарушениями; 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии чувства Родины с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 

памяти и представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса 

к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 

обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, 

задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 
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осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 

единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека 

в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 

окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина 

считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины 

В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репинас учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанрус учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как 

«Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 

уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией при наличии двигательных возможностей. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития обучающихся с двигательными 

нарушениями; 

объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколенийс 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 
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художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, 

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские 

темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» 

И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др. с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

восприниматьискусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, 

в жизни общества, в жизни человека с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, 

т. е. искусства художественного построения предметно-пространственной среды 

жизни людей с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития, рассуждать о том, как предметно-пространственная среда 

организует деятельность человека и представления о самом себе с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития; 

объяснять основные средства — требования к композиции с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 
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поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах при наличии речевых 

возможностей; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ» с учетом коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем при наличии двигательных возможностей; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции с использованием 

технических средств 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития; иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему  с использованием технических средств; 

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 

изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и 

журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу с использованием технических средств; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества, и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-
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художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных 

зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской 

среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; 

рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной 

городской среды и поисках путей их преодоленияс учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектурыс учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития;иметь представление о 

задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна с учетом особенностей коммуникативного и 

речевого развития; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде с 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются 

социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие 

идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одежды прошлых эпох с учетом особенностей коммуникативного и речевого 

развития; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 
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современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; 

определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических,экранных видах искусства и 

художественная фотография» 

(вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых 

видов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными 

видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в 

единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций 

в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьного 

спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажас учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов при наличии двигательных возможностей; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного творчества и 

понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 
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образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», 

«диафрагма»с учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 

помощью компьютерных графических редакторов с учетом двигательных 

возможностей; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей странес 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографиис 

учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 

практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в 

истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его 

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий с 

учетом двигательных возможностей. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 

являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игрового 

фильмас учетом особенностей коммуникативного и речевого развития; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития;приобрести опыт создания видеоролика; 

осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою работу по 

созданию видеоролика; 
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понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ при наличии двигательных 

возможностей 

обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга с учетом особенностей 

коммуникативного и речевого развития; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

При разработке рабочей программы учтены индивидуальные  

психофизические особенности развития обучающихся с НОДА, возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

В ходе оценивания планируемых результатов обучения учитываются такие 

индивидуальные особенности обучающихся с НОДА, как: уровень развития 

моторики рук, уровень владения устной речью.  При оценке устного ответа учитель 

учитывает речевые особенности обучающихся и не снижает отметки за 

недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп или  

отсутствие плавности, скандированность. Для более адекватной оценки учитель 

должен соблюдать индивидуальный и дифференцированный подход при проверке 

знаний. Форма устного опроса при низком качестве устной экспрессивной речи 

учащихся должна быть  заменена письменными ответами. 

Для каждого обучающегося с НОДА подбираются индивидуальные формы 

контроля результатов.  

При оценке результатов творческих работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

− зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение линий, 

несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей; 

− выпадение элементов рисунка или их незаконченность, лишние 

дополнения рисунка, неодинаковый наклон и т. д.; 

− нарушения размеров рисунка и соотношения их по высоте и ширине; 

− прерывистость рисунка или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений. 

Для обучающихся с НОДА необходимо увеличение времени для выполнения 

творческих работ.  

 

Специальные условия реализации дисциплины 

−  Для успешной реализации предметной области «Изобразительное 

искусство» обучающимися с НОДА необходимо наличие кадровых, материально-

технических, учебно-методических условий.  

− Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями необходимо 

предоставить ассистента (помощника) или тьютора. 

− Необходимо создать надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА к учебным помещениям. 

− Кабинет оснащён удобными учебными местами с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графомоторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 

должно быть специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. 

− На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-

минутную физкультпаузу с включением коррекционных упражнений. 

− Обязательным условием является соблюдение индивидуального 

ортопедического режима для каждого обучающегося с двигательной патологией 

(правильная посадка, использование ортопедического оборудования, фиксация 
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листа и т.д.). Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

факторы, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым 

оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса 

обучающегося с НОДА. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действийу 

обучающихся 

 
2.2.1.Целевой раздел 

Программа универсальных действий составлена в соответствии с ФГОС ООО 

и раскрывает специфику формирования универсальных учебных действий 

уобучающихся с НОДА, планируемые результаты их развития. Программа 

универсальных действий для обучающихся с НОДА соответствует по своему 

содержанию программе для нормативных обучающихся и предполагает решение тех 

же задач.  

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на 

уроках по всем предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в процессе 

коррекционно-развивающей работы, в сфере дополнительного образования, которое 

может осуществляться как в самой образовательной организации, так и вне ее. 

Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могут 

быть уроки с обучающимися одного и разного возраста, различные проекты, 

практические занятия, практикумы, семинары, конференции, различные 

мероприятия и др., с постепенным расширением возможностей обучающихся с 

НОДА осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.При 

реализации данных форм деятельности необходимо помнить об их доступности для 

обучающихся с НОДА с точки зрения их образовательных потребностей и 

двигательных возможностей. Чем более разнообразными и доступными будут 

форматы проведения различных занятий и мероприятий, тем более 

самостоятельными и свободными в выборе станут обучающиеся с НОДА.  

УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система, 

опирающаяся на общую логику возрастного и специфического развития, связанного 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД будут сформированы на основных и 

дополнительных предметах, в процессе внеурочной деятельности, коррекционно-

развивающих занятий, в системе дополнительного образования. 

У обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования развитие 

УУД осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики 

развития познавательной сферы.  

На уровне основного общего образования у обучающихсяс НОДА 

коммуникативные учебные действия становятся приоритетными. Это связано с 

ведущей линией развития на данном возрастном этапе. Подростки с НОДА 

достаточно часто имеют нарушения звукопроизносительной стороны речи разной 

степени выраженности, что крайне негативно сказывается на развитии 

коммуникации. Поэтому необходимо при планировании результатов развития 

коммуникативных учебных действий учитывать данную специфику. Показатели 

представлены в соответствующем разделе Программы. 

Развитию регулятивных УУД способствуют такие учебные задания, как: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
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материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы. Предполагается, что к концу обучения на уровне 

основного общегообразования обучающиеся с НОДА будут выполнять задания 

самостоятельно или при минимальном пошаговом контроле со стороны учителя. 

При этом важно учитывать, что особенностью обучающихся с НОДА является 

неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических 

функций; выраженность астенических проявлений (повышенная утомляемость, 

истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный запас знаний и 

представлений об окружающем мире. Указанные особенности приводят к снижению 

самостоятельности в организации проектной и других видов деятельности в 

сравнении со здоровыми сверстниками. Контроль со стороны учителя должен 

снижаться постепенно и носить больше организационный характер, когда 

обучающемуся с НОДА задаются временные рамки, контрольные точки и 

используется система периодических напоминаний в разных форматах. В ряде 

случаев может потребоваться помощь психолога и использование 

психотерапевтических технологий в процессе развития регулирующих функций 

нервной системы. При необходимости, по решению психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации, может быть рекомендовано обращение 

за консультацией к врачу-психиатру или неврологу.  

С парциальной дефицитарностью высших психических функций связано 

формирование познавательных учебных действий. Особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА определяют специфику развития данного вида 

учебных действий. При постановке задач, формирующих познавательные УУД, 

необходимо включать в учебный процесс упрощенные учебно-познавательные 

задачи, имеющие практико-ориентированную направленность и решаемые в 

различных предметных областях;организовывать специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; предусматривать 

использование алгоритмов выполнения различных видов заданий с конкретизацией 

действий при самостоятельной работе. Учет данных приемов педагогической 

работы совместно с выстроенной системой познавательных задач на всех уроках и 

во всех видах деятельности позволит развить у обучающихся с НОДА 

познавательные учебные действия. 

 

2.2.2.Содержательный раздел 

Согласно требованиям ФГОС Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования обучающихся с НОДА 

определяется адаптированной основной образовательной программой. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 



77 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех 

своих компонентах: 

− как часть метапредметных результатов обучения в разделе«Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

− в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

− в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 

планирования. 

Описание требований к формированию УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям (в варианте 6.1)  

совпадает с описанием требований, представленных в ООП ООО МОУ СШ № 6. 

При формиировании УУД у обучающихся с НОДА в отдельных предметных 

областях необходимо учитываются особенности их  психофизического развития, 

указанные выше. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД на уровне 

основного общего образования   является включение обучающихся (по мере их 

возможностей) в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; 

выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ; представление результатов. 

Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией и 

способами действий, но умение работать совместно с партнерами. Педагоги 

помогают организовать в проектной группе взаимопонимание, взаимоуважение, 

групповые обсуждения для принятия совместных решений, оказывают помощь в 

четком формулировании целей группы и стимулируют проявления инициативы 

обучающихся для достижения этих целей. 

В результате проектной деятельности обучающимися с НОДА должны быть 

достигнуты результаты, обеспечивающие решение прикладных задач. Формы 

представления результатов проектной деятельности могут быть теме же, что 

указаны в ООП ООО. Однако, педагогам необходимо оказывать помощь 

обучающимся с НОДА в выборе проекта, направления исследования и его 

конечного результата. Это связано с тем, что обучающиеся с НОДА к началу 

обучения на уровне основного общего образования, как правило, еще не обладают 

навыками самостоятельной работы, им требуется значительная организационная 

помощь руководителя проекта, и важной задачей выступает постепенный перевод 

обучающегося с НОДА к более самостоятельной работе над проектом. Трудности 

реализации проектной деятельности связаны с тем, что у обучающихся с НОДА 

отмечается недостаточная познавательная активность, проявляющейся в 
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пониженном интересе к проектным заданиям, низкая работоспособность, 

медлительность и трудности переключения внимания, истощаемость психических 

процессов. Так как проектная деятельность требует значительного 

интеллектуального напряжения от обучающихся, то педагогам необходимо 

обеспечить регулярное организационное сопровождение этой деятельности, что 

позволит достичь планируемых результатов. Значительную помощь в выборе и 

реализации проекта могут оказывать тьюторы, которые осуществляют 

сопровождение обучающихся с НОДА в образовательной организации. 

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и 

коллективно. В состав участников проектной работы могут входить не только 

обучающиеся с НОДА (одного или разных возрастов), но и родители, и педагоги. 

Так же возможно включение в проектную деятельность нормативных сверстников 

(одноклассников из инклюзивного класса, друзей, членов семьи подросткового 

возраста). 

Обучающиеся с НОДА включаются в учебно-исследовательскую 

деятельность, которая организуется по двум направлениям: урочная учебно-

исследовательская деятельность и внеурочная учебно-исследовательская 

деятельность. Формы организации урочных и внеурочных занятий, где 

осуществляется учебно-исследовательская деятельность, те же, что представлены и 

для нормативных обучающихся в ООП ООО. Организация занятий, выездных 

мероприятий обязательно осуществляются с учетом специальных условий их 

доступности для обучающихся с НОДА. 

 

В процессе развития УУД у обучающихся с НОДА формируются ИКТ-

компетенции. Для обучающихся с НОДА с выраженными двигательными и 

речевыми нарушениями данные компетенции играют важную роль в процессе 

получения качественного образования.Указанные компетенции необходимы в 

современных условиях при реализации дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные технологии играют важную роль в процессе обучения 

лиц с НОДА, их необходимо использовать в тех ситуациях, когда нет возможности 

создать специальные условия получения образования в образовательной 

организации, когда по состоянию здоровья обучающиеся с НОДА не могут 

посещать образовательную организацию, например, обучающийся с НОДА 

находится на длительной реабилитации в организациях медицинского профиля, и 

др. 

ИКТ-компетенции обучающиеся с НОДА могут получать как на уроках, 

находясь в образовательной организации, так и вне ее. Планируемые результаты в 

сфере формирования ИКТ-компетенций те же, что и у нормативных сверстников. 

Они должны владеть поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности и их виды по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся с НОДА совпадают с формами и 

видами учебной деятельности нормативных сверстников.  

Общие рекомендации по организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной деятельности и внеурочной деятельности, по 
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оцениванию учебно-исследовательской  и  проектной деятельности обучающихся 

представлены в Основной образовательной программе основного общего 

образования МОУ СШ № 6 (приказ МОУ СШ № 6 от 31.08.2022 № 243). При оценке  

данных видов деятельности у обучающихся с НОДА необходимо учитывать уровень 

владения ими  устной экспрессивной речью и уровень двигательного развития, 

включаю манипулятивную функцию рук и общие двигательные навыки. 

 
2.2.3.Организационный раздел 

Для реализации программы развития УУД у обучающихся с НОДА в 

образовательной организации создается рабочая группа, включающая в себя 

учителей и специалистов сопровождения при необходимости.    

 

2.3. Программа воспитания 
Программа воспитания обучающихся с НОДА по содержанию соответствует 

Основной образовательной программе  основного общего образования МОУ СШ № 

6  с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА). ПКР реализуется в рамках внеурочной деятельности; объем 

часов, отводимых на коррекционную работу, не может составлять менее 5 часов в 

неделю. В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся, помощь в освоении ими адаптированной образовательной 

программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

с НОДА, направленности личности, профессиональных склонностей; 

− систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с НОДА и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

− успешное освоение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, достижение обучающимися с НОДА 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

− план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной программы основного 

общего образования; 
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− описание условий обучения и воспитания обучающихся с двигательными 

нарушениями, методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические 

материалы, технические средства обучения, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

− описание основного содержания рабочих программ логопеда, психолога, 

других специалистов; 

− перечень дополнительных коррекционных занятий (при наличии); 

− планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

НОДА. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся с НОДА 

посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР на уровне основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним).  

ПКР должна быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся с двигательными 

нарушениями. ПКР предусматривает организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение их особых образовательных потребностей обучающихся. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся с НОДА определяются на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности.  

Коррекционно-развивающие курсы в Программе коррекционной работы 

АООП ООО обучающих с НОДА вариант 6.1 и 6.2 реализуются в виде 

коррекционно-развивающих занятий по трем направлениям: 

− Логопедические занятия (по рекомендации ПМПК). 

− Занятия с психологом (по рекомендации ПМПК). 

− Специальные коррекционные занятия по предметам, направленные на 

ликвидацию пробелов в знаниях. 

Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, 

что у существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные 

нарушения, обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к 

коммуникативным затруднениям и мешает освоению АООП. У небольшой части 

обучающихся с НОДА может отмечаться распад речи (афазия) как следствие травмы 

головного мозга или текущего неврологического заболевания. Логопедические 

занятия организовываются в соответствии с рекомендацией ПМПК. Содержание и 
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срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы 

(логопедические занятия) зависят от структуры и тяжести речевого нарушения. 

Требования к результатам освоения Программы определяются индивидуально для 

каждого обучающегося. 

Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом 

обусловлена тем, что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто 

возникают негативные переживания, связанные с осознанием имеющегося 

нарушения и ограничением жизнедеятельности. Эти переживания приводят к 

реакциям пассивного и активного протеста, невротическим реакциям, 

декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся формируется 

неадекватная самооценка, что становится источником нереальных 

профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании 

личности обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с 

психологом. Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией 

ПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной 

работы с психологом зависят от особенностей и тяжести проявлений личностной 

декомпенсации. Требования к результатам освоения Программы определяются 

индивидуально для каждого обучающегося. 

Необходимость специальных коррекционных занятий по предметам, 

направленных на ликвидацию пробелов в знаниях, вызвана тем, что у обучающихся 

с НОДА пробелы в знаниях обусловлены дефицитом отдельных когнитивных 

функций, в первую очередь недостаточной сформированностью пространственных 

представлений, что выявляется  при обследовании с помощью сенсибилизированых 

проб.Этот дефицит сохраняется у части обучающихся в подростковом и юношеском 

возрасте и вызывает затруднения в овладении геометрическим понятиями, знаниями 

по отдельным темам  предметной области «Естественнонаучные предметы», при 

работе с картами (особенно контурными), при овладении  программными 

материалом по предметам «Изобразительное искусство» «Технология». 

Программа коррекционно-развивающих занятий разрабатывается, исходя из 

трудностей, которые испытывают обучающиеся с НОДА. Занятия проводятся с 

использованием специальных методов коррекционно-развивающего обучения, 

индивидуально или малыми группами. Группы комплектуются из обучающихся с 

двигательными нарушениями, испытывающих сходные трудности.  

Программа коррекционной работы направлена на преодоление трудностей 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в обучении и 

воспитании,  оказание им помощи в освоении программы основного общего 

образования.  

 Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
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адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой его нарушения и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

в рамках реализации обновлённого ФГОС ООО. 

1 Профилактическое направление. 

2 Диагностическое направление. 

3 Консультативное направление  

4 Развивающее направление. 

5 Коррекционное направление. 

6  Просветительско-образовательное направление. 

7 Профориентационное направление. 
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Структура психологического сопровождения учащихся 

 в процессе обучения. 
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Результатом реализации данной программы должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей, его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом, обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

2.4.1.Программа коррекционной работы логопеда 
Необходимость логопедической работы с обучающимися с НОДА обусловлена 

тем, что:  

 У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические 

(речедвигательные) нарушения различной степени тяжести (чаще стертая 

дизартрия); они обуславливают недостаточную разборчивость речи, что может 

приводить к коммуникативным затруднениям.  

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи, имеют 

место недостатки связной речи.  

 Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают 

трудности в овладении навыками чтения и письма.  

У обучающихся с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью 

двигательных, психических и речевых нарушений.  

2.4.1.1.Цели,задачи и принципы программы коррекционной работы логопеда 

Основная цельлогопедической работы с обучающимися с НОДА – выявление 

и преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и 

письменной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для 

успешного усвоения академического компонента образовательной программы.  

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. 

(основное образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

 Формирование новых форм общения, соответствующих среднему 

школьному возрасту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений.  

 Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские 

задачи, используя различные виды коммуникации как средства достижения цели.  

 Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

коммуникативным потребностямобучающихся.  
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2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и 

коррекция ее нарушений. Развитие связной речи.  

 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания:  

 формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи; 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

развитие артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение 

степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата – спастического 

пареза, гиперкинезов, атаксии); 

 развитие речевого дыхания, голоса и просодики;формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке; 

формирование синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.  

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 Совершенствование навыков осмысленного чтения и письма. 

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом и синтаксическом уровне.  

 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их 

нарушений.  

 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических 

моторных функций.  

Содержание программы коррекционной работы логопеда определяют 

следующие принципы: 

 принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что 

направления коррекционно-логопедической работы для каждого обучающегося с 

НОДА определяются на основании данных логопедического обследования; 

 принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, 

уровня актуального речевого развития обучающегося с НОДА; 

 принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений в 

динамике развития обучающихся с НОДА. Логопедическая работа должна быть 

направлена на коррекцию нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития 

всех сторон речи (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и психических 

функций; 

 принцип онтогенетического последовательного поэтапного 

логопедического воздействия с опорой на сохранные функции; 

 принцип комплексности: логопедическую работу следует рассматривать в 

комплексе с учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей 

обучающихся с НОДА и социальных факторов.Данный принцип обеспечивает 

единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем обучающихся с НОДА; 

 принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными 

на развитие двигательных, речевых функций. Необходима согласованность действий 
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логопеда, психолога, других специалистов сопровождения, невролога, врача ЛФК и 

их общая позиция при обследовании, постановке диагноза и коррекции; 

 принцип преемственности, который обеспечивает связь программы 

коррекционной работы логопеда с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.4.1.2. Перечень и содержание направлений  коррекционной работы 

логопеда 

В содержаниепрофессиональной деятельностилогопеда входит 

диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-методическая, 

консультативно-просветительская работа.  

1. Диагностическое направление логопедическойработы включает в себя 

углубленное изучение обучающегося с НОДА, выявление индивидуальных 

особенностей речевого развития.Первичное логопедическое обследование позволяет 

судить об уровне речевого развития обучающегося с НОДА, о сформированности 

коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать основные направления, 

содержание и методы коррекционно-логопедической работы с обучающимися с 

НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи 

обучающемусяпредусматривается промежуточное логопедическое обследование, 

позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную 

программу коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать внимание 

на наиболее стойких проблемах речевого развития обучающегося (как в устной, так 

и в письменной речи). Итоговая диагностика должна представлять собой 

углубленное логопедическое обследование, охватывающее все компоненты речевой 

системы и выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень 

важно выявить ведущую структуру и механизм нарушения для разработки 

дифференцированных коррекционно-логопедических мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающее направление логопедическойработы включает в 

себя реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и 

особенностей развития обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание 

коррекционно-логопедических занятий определяется логопедом в зависимости от 

структуры речевых и двигательных нарушений каждого обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

 выбор оптимальных для развитияобучающегося с НОДА методик и 

приемов логопедической работы в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по 

коррекции нарушений устной и письменной речи, а также развитию 

коммуникативных навыков обучающихся с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение 

ортопедического режима во время проведения логопедических занятий. Логопед 

должен постоянно следить за осанкой обучающегося, правильным положением 

конечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательных 

реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-активных движений.  
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При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая 

опора на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), 

способствующие развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе 

над коррекцией нарушений звукопроизношения, которая обязательно проводится 

перед зеркалом.  

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по совершенствованию  

звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи 

уобучающихся с церебральным параличом. При совершенствовании  

произносительной стороны речи используются дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При 

проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, 

построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением 

звуков. Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от 

двигательных и речевых возможностей обучающихся. Голосовые упражнения 

направлены на формирование у обучающихся произвольного изменения силы, 

тембра голоса, длительности звучания, тренировку голоса в произнесении 

различного речевого материала. 

3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, 

подборе дидактических и методических материалов, а также ведении документации.  

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед 

ведет следующую документацию:  

 журнал регистрации обследованныхобучающихся;  

 речевая карта на каждого обучающегося с НОДА, имеющего речевые 

нарушения;  

 перспективный план работы с обучающимся(на месяц, четверть, год);  

 индивидуальные тетради на каждого обучающегося;  

 дневник наблюдений за речевой динамикой обучающихся;  

 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых 

занятий;  

 план консультативно-методической работы с учителями;  

 план работы с родителями;  

 годовой отчет о результатах работы.  

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические 

пособия и применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных 

возможностей обучающихся, обращая особое внимание на нарушения зрительно-

моторной координации и пространственные нарушения. 

4. Консультативно-просветительское направление работы включает:  

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам 

речевого развития и коммуникации обучающихся, формирования психолого-

педагогической компетентности родителей (или законных представителей), 

задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и 

письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора простейших 

приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений уобучающихся;  
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 консультирование педагогов и других участников образовательного 

процесса по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой 

развивающей среды, возникающим проблемам, связанным с обучением 

обучающегося с НОДА в процессе реализации инклюзивной практики.  

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в 

различные формы образовательного процесса. 

  

2.4.1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

 Программой предусмотрено 1 час логопедических занятий на учащегося, 

предполагается чередование индивидуальных и подгрупповых (2-4 ребенка) 

логопедических занятий. Призваны восполнять пробелы речевого развития, 

развивать, обогащать устную и письменную речь, повышать уровень общего 

развития. 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО, поэтому планируемые 

результаты формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных 

действий (далее УУД): 

• личностные; 

• регулятивные; 

• коммуникативные; 

• познавательные. 

Планируемые личностные результаты. 

Ученик будет или сможет:  

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 - с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и решение новых 

заданий; 

- способен к самооценке результатов своей работы на основе критериев успешности 

ее выполнения, задаваемых педагогом-специалистом; 

-  с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих людей. 

 Планируемые регулятивные результаты. 

Ученик будет или сможет: 

- принимать и сохранять учебную задачу самостоятельно или при минимальной 

помощи педагога-специалиста; 

 - учитывать определенные педагогом-специалистом ориентиры в новом учебном 

материале и сотрудничестве с ним; 

- планировать свои действия для выполнения задания во внешнем плане 

самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста; 

- учитывать установленные правила поведения на занятиях и при выполнении 

заданий; 
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- проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности под руководством 

педагога-специалиста; 

- самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста вносить 

необходимые исправления в действия и задания на основе их контроля и оценки; 

- адекватно воспринимать оценку и предложения педагогов, других обучающихся, 

родителей. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Ученик будет или сможет: 

- выполнять несложные задания в паре с другим обучающимися; 

- строить короткое монологическое высказывание в соответствии с заданной темой, 

ориентируясь на план, схему, визуальную опору самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста; 

- учитывать мнение других обучающихся в группе и стремиться наладить 

сотрудничество в игре или выполнении учебного задания; 

- допускать существование различных точек зрения на выполнение некоторых 

задач; 

- самостоятельно или при помощи педагога-специалиста формулировать свое 

мнение или точку зрения; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для регуляции своих действий; * 

строить диалог с партнером в паре при минимальной помощи педагога-специалиста; 

-  задавать вопросы. 

Планируемые познавательные результаты. 

Ученик будет или сможет: 

- осуществлять запись традиционным способом выборочной информации об 

окружающем мире и в соответствии с заданием; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

выполнения заданий самостоятельно или при минимальной помощи педагога-

специалиста; 

-  строить короткие сообщения в устной и письменной форме с опорой на план 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

- строить грамматически правильные синтаксические конструкции (самостоятельно 

или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

- различать оттенки лексических значений слов с помощью педагога-специалиста; 

- осмысленно воспринимать познавательные тексты и инструкции к заданиям и 

выделять существенную информацию из сообщений при помощи педагога-

специалиста; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, лишнего объекта по заданным педагогом критериям; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста); 

- находить самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста 

несложные закономерности расположения объектов в ряду подобных; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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- устанавливать простые причинно-следственные связи между знакомыми 

объектами или явлениями (самостоятельно или при минимальной помощи педагога-

специалиста); 

- обобщать объекты и явления, подводя их под более общее понятие 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

 -  устанавливать простые аналогии; 

- овладеть рядом общих приемов выполнения заданий; 

- строить простые рассуждения по заданной схеме или при минимальной помощи 

педагога-специалиста. 

Коррекционно – развивающие логопедические занятия также будут 

способствовать: 

 - развитию фонематического восприятия; 

- формированию фонематического анализа, синтеза и представлений; 

- развитию звукослоговой структуры слова; 

- расширению и активизации словаря обучающегося; 

- формированию полноценных представлений о морфологическом составе слова и 

грамматическом оформлении речи; 

- формированию, развитию и совершенствованию прочных орфографических 

навыков; 

- развитию лексико-грамматического строя речи, развитию внимания, памяти и 

мышления. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Диагностическая работа. 

1.                Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны 

речи. Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя 

речи. Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и 

чтения. 

2.                Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия 

предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих 

действие предмета. Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация 

слов, обозначающих предмет, действие предмета и признак предмета. Двухсложные 

слова. Трехсложные слова. Определение порядка слогов в слове. Деление слов на 

слоги. Ударение. Однокоренные слова. Словообразование слов. 

3.                Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое 

двусоставное нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. 

Предложение из четырех слов. Дифференциация понятий предложение – слово. 

Работа с предлогами в, на. Работа с предлогами к, от. Работа с предлогами на – с 

(со). Составление предложений по опорной схеме. Составление предложений по 

опорной схеме. Распространение предложений. Выделение предложений из текста. 

4.                Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные 

первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. 
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Дифференциация гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. Дифференциация 

гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение гласных из слов. 

5.                Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и 

мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и 

глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – 

П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква 

Г. Звук и буква К. Дифференциация согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. 

Дифференциация согласных З – С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. 

Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З – Ж. 

Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

6.                Связная  речь. Составление  описание  простого  предмета. Составление 

рассказа по опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой 

на вопросы. Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

  

2.                     Коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционно – развивающая программа состоит из 11 разделов: 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки. 

Ударение. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Гласные 

после шипящих и Ц. Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-; -рос-, -раст-, -

ращ-. Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. Правописание 

гласных в приставках –пре-, -при-. Чередование гласных в корнях –бир-, -бер. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Наречие. Конечные 

гласные наречий. 

  

Развитие фонематического анализа и синтеза. Согласные звуки. 

Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и в 

середине слова). Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных двумя способами: гласными второго ряда и мягким знаком. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. 

Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Непроизносимые согласные. Двойные согласные. Правописание согласных в 

приставках. Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм. 

Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. Одна и две буквы Н в 

наречиях на – о, -е. 

  

Развитие слогового анализа и синтеза. 

Правописание сложных слов. 

  

Морфемика и словообразование. 

Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные слова. 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с приставками, 

противоположными и близкими по значению. Суффикс. 

Образование качественных прилагательных с помощью различных 
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суффиксов (-н-, -ив-, -лив-, -чик-, -оват-, -еват-). Образование относительных 

прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -ск-, -енн-). Образование притяжательных. 

прилагательных (-ин-, …). Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

  

Словоизменение. Имя существительное. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительныхпо падежам, в 

том числе существительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.). 

Изменение существительных по падежам, в том числе существительных на –ии, -ие, 

-ия (Д.п., П.п.). Несклоняемые имена существительные. 

  

Словоизменение. Имя прилагательное. 

Род имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам и попадежам. 

Согласование прилагательных с существительными в роде и вчисле. Степени 

сравнения имени прилагательных. 

  

Словоизменение. Числительное. 

Согласование порядковых числительных с существительными. 

  

Словоизменение. Местоимение. 

Согласование местоимений с существительными. 

  

Словоизменение. Глагол. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Согласование с именем 

существительным. Согласование глаголов с существительными в числе. Изменение 

глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания глаголов. 

  

Развитие анализа структуры предложения. 

Уточнение представлений о предложении. Типы предложений по цели 

высказывания. Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Обращение. Прямая и косвенная речь. Членение 

сплошного текста на предложения. Составление текста из предложений, данных в 

разбивку. Составление текста из деформированных предложений. Причастный 

оборот. Деепричастный оборот. Анализ предложений с непроизводными 

предлогами (без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, пред, при, про, у, с, через). 

Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, по-над). Анализ 

предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, вроде, вследствие, сверх, 

насчёт, в продолжение, в течение, в виде). Конструирование предложений со 

словами, данными в начальной форме, включая предлоги. Распространение 

предложений. Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 

Построение и перестроение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, 

потому что, и т. д.). Связь слов в предложении (согласование, управление, 

примыкание). Работа с деформированным предложением. 

  

Развитие анализа структуры текста. 
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Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». Тема текста и его 

основная мысль. Заглавие текста. План текста. Виды плана. Подробное 

изложение. Сжатое изложение. Выборочное изложение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Сочинение. Редактирование текста. 

Речевые ошибки. Работа с деформированным текстом. 

  

3.     Консультативная работа. 

 Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. 

  

4.     Информационно-просветительская работа. 

 Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ЗПР, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

  

  

2.2. ЭТАПЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

1.                     Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

 коррекция дефектов произношения; 

 формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе 

 развития фонематического восприятия, совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

  

2.                     Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, формирования представлений о морфологических 

элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 

  

3.                     Развитие связной речи. 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие 

навыков самостоятельного высказывания, путем установления последовательности 

высказывания, отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и 

перестраивать предложения по заданным образцам. 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

  

№ 

Темы занятий Кол-

во часов 

1 Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные 

звуки.  5 
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Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Гласные после шипящих и Ц. 

  

2 Развитие фонематического анализа и синтеза. Согласные 

звуки. 

Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на 

конце и в середине слова). 

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных двумя способами: гласными второго ряда и 

мягким знаком. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый 

знак. Дифференциация разделительного мягкого и 

твёрдого знаков. 

Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. 

 6 

3 Морфемика и словообразование. 

Основа слова и окончание. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. 

Слова с приставками, противоположными и близкими по 

значению. 

Суффикс. Образование качественных прилагательных с 

помощью различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -

оват-, - еват-). 

Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, - н-

, -ян-, -ск-, -енн-). 

Образование притяжательных прилагательных (-ин-, …). 

6 

4 Словоизменение. Имя существительное. 

Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, - ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.). 

Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, - ие, -ия (Д.п., П.п.). 

 3 

5 Словоизменение. Имя прилагательное. 

Род имён прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам и по падежам. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. 

Согласование прилагательных с существительными в 

числе. 

 4 

6 Словоизменение. Глагол. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

 4 
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Согласование с именем существительным. 

Согласование глаголов с существительными в числе. 

7 Развитие анализа структуры предложения. 

Предложение. Грамматическая основа. 

Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. 

Обращение. 

Прямая и косвенная речь. 

 6 

  Всего часов: 34 

  

 6 класс 

         

            

    № 

темы занятий кол-во 

часов 

1 Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки. 

Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, - раст-, 

-ращ 

Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, - гар 

Правописание гласных в приставках –пре-, -при 

7 

2 Развитие фонематического анализа и синтеза. Согласные 

звуки. 

Правописание согласных в приставках 

Употребление мягкого знака для обозначения 

грамматических форм 

5 

3 Развитие слогового анализа и синтеза 

Правописание сложных слов 

2 

4 Морфемика и словообразование. 

Сложные слова. Сложносокращённые слова 

3 

5 Словоизменение. Имя существительное. 

Несклоняемые имена существительные 

2 

6 Словоизменение. Имя прилагательное. 

Степени сравнения имени прилагательных 

2 

7 Словоизменение. Числительное. 

Согласование порядковых числительных с 

существительными 

2 

8 Словоизменение. Местоимение. 

Согласование местоимений с существительными 

2 

9 Словоизменение. Глагол. 

Изменение глагола по лицам и числам 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов 

3 

10 Развитие анализа структуры предложения. 6 
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Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на 

предложения 

Составление текста из предложений, данных в разбивку. 

Составление текста из деформированных предложений 

  Всего часов: 34 
   

7 класс 

  № темы занятий кол-во 

часов 

1 Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

Правописание гласных в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

Наречие. Конечные гласные наречий. 

7 

2 Согласные звуки 

Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 

Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е.    

2 

3 Развитие анализа структуры предложений 

Причастие как особая форма глагола. 

Причастный оборот. 

Анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Деепричастный оборот. 

Анализ предложений с деепричастным оборотом. 

Наречие как часть речи. 

Анализ предложений с наречиями. 

Анализ предложений с непроизносимыми предлогами ( без, до, 

для, из, к, над, о(об), от, по, под, пред, при, про, у, с, через). 

Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, 

по-за, по-над). 

Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, 

вместо, вроде, вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в 

течение, в виде). 

Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. 

Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. 

Распространение предложений. 

16 
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Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, 

но). 

Построение сложноподчинённых предложений с союзами 

(чтобы, потому что, и т. д.). Их перестроение. 

4 Развитие анализа структуры текста 

Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 

Составление текста из деформированных предложений. 

Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 

План. Пересказ текста по составленному плану. 

Подробное изложение повествовательных текстов. 

Подробное изложение с творческими дополнениями. 

Сжатое изложение. Выборочное изложение. 

Проверка результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками. 

9 

  Всего часов: 34 
  

8 класс 

  № темы занятий кол-во 

часов 

1 Работа над предложением 

Уточнение представлений о предложении. 

Типы предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложений. 

Нахождение слов, связанных с подлежащим. 

Нахождение слов, связанных со сказуемым. 

Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с однородными 

членами). 

Конструирование предложений с однородными 

членами. 

Конструирование предложений с обращениями и 

вводными словами. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

числе. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

роде. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

падеже. 

18 
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Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

лице. 

Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

2 Работа над текстом 

Пересказ по серии сюжетных картинок. 

Пересказ по сюжетной картинке. 

Что такое план. 

Виды планов. 

Пересказ по плану. 

Изложение текста по вопросам и опорным словам.      

Изложение текста по коллективно составленному плану. 

Изложение текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Текст – повествование. Составление рассказа. 

Текст – описание. Составление рассказа. 

Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 

Текст – рассуждение (доказательство). Составление 

рассказа. 

Замена в тексте лица рассказчика. 

16 

  Всего часов: 34 

  

9 класс 

  № темы занятий кол-во 

часов 

1 Работа над предложением 

Уточнение представлений о предложении. 

Типы предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложений. 

Нахождение слов, связанных с подлежащим. 

Нахождение слов, связанных со сказуемым. 

Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с однородными 

членами). 

Конструирование сложных предложений с 

сочинительными союзами 

Конструирование сложных предложений с 

подчинительными союзами. 

Конструирование бессоюзных сложных предложений. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

числе. 

17 
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Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

роде. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

падеже. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

лице. 

Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

2 Работа над текстом 

Повторение изученного. Тема текста, основная мысль, 

опорные слова. 

Типы текстов. 

Структура текста. Понятие о микротеме. 

План. Виды плана. 

Составление планов разных видов. 

Составление плана по данному тексту. 

Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. 

Редактирование изложения. 

Типы текста. Сравнительное описание. 

Редактирование сочинений. Речевые ошибки.      

Типы текста. Повествование.   

Типы текста. Рассуждение.  

Сочинение – повествование с элементами рассуждения по 

циклу сюжетных рисунков.  

Редактирование сочинения.  

Проверка результативности коррекционной работы.  

16 

  Всего часов: 34 

  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Автоматизированное рабочее место учителя; 

- Касса букв и слогов; 

- Разрезные азбуки, таблицы слогов; 

- Тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 

-Трафареты; 

-Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, и т.п.); 

-Разноцветные фишки, полоски для составления схем; 

-Разнообразный демонстрационный материал; 

-Серии сюжетных картин; 

- Настенное зеркало; 

- Зеркало для индивидуальной работы; 
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-Логопедические зонды, вата, бинт, зондо-заменители для постановки звуков; 

-Доска с набором магнитов, компьютерное обеспечение. 

- Методическая и учебная литература. 

 

 
 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Диагностическое  

обеспечение 

деятельности 

1. Методы  обследования  речи  детей:  пособие  по  

диагностике  речевых  нарушений. / Г.В.Чиркина.  М., 2003. 

2. О.Б. Иншакова.  Альбом  для  логопеда.  М.,  2003. 

 

 

 

Программно – 

методическое  

обеспечение  

деятельности 

1. Программа  специальных  (коррекционных)  

образовательных  учреждений  VIII  вида.  5-9  классы.  

Сборник  1.  Раздел:  русский  (родной)  язык  

(В.В.Воронкова). М., ВЛАДОС, 2012.  

2. Инструктивно-методическое  письмо.  /О  работе  учителя  –  

логопеда  при  общеобразовательной  школе./  Под  ред.  

Ястребовой  А.В.,  

Бессоновой Т.П. М.,1996. 

3. А.В.Ястребова.  Коррекция  нарушения  речи  у  учащихся  

общеобразовательной  школы.  Книга  для  учителя – 

логопеда.  М.,  «Просвещение»,  1984.   

4. Л.С. Волкова.  Логопедия.  М., 1989. 

5. Р.И.  Лалаева.  Логопедическая  работа  в  коррекционных  

классах.  Пособие  для  логопедов.  М.,  2001. 

6. А.Р. Сайфуллина. Комплексное планирование для 

логопедических групп. Волгоград, «Учитель» 2013, 

7. Е.В.Мазанова. Школьный логопункт: документация, 

планирование и организация коррекционной работы, М. 

ГНОМ и Д, 2009. 

8.  Е.В.Мазанова.  Коррекция  оптической  дисграфии.  

Конспекты  занятий  для логопедов.  М., ГНОМ и Д, 2008.  

9. Е.В.Мазанова.  Коррекция  аграмматической  дисграфии.  

Конспекты  занятий  для логопедов.  М., ГНОМ и Д, 2008.  

10. Е.В.Мазанова. Коррекция  акустической  дисграфии.  

Конспекты  занятий  для логопедов.  М., ГНОМ и Д,  2008.  

11. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. Конспекты  занятий  для 

логопедов. М., ГНОМ и Д 2008. 

12. В.В.Коноваленко,  В.С.Коноваленко. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия. М., ГНОМ и Д, 2006. 

13. С.Ю. Ильина.  Речевое развитие умственно отсталых 

школьников 5-9  классов. С-П. Каро, 2005. 

14. С.Ю. Ильина.  Формирование текстовой деятельности 

учащихся 5-9 классов с  интеллектуальным недоразвитием. 

С-П., Каро, 2006 

15. Е.В.Метусс, А.В.Литвина,. и др., Логопедические занятия со 
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школьниками (1-5 класс), 2008.  

16. Е.Ф. Рау,  В.И. Рождественская.  Исправление  недостатков  

произношения  у  школьников.  М.,  1980.  

17. О.В. Узорова,  Е.А. Нефёдова. Пальчиковая гимнастика.  М.,  

2002. 

18. Ю.А. Вакуленко. Физкультминутки.  Волгоград «Учитель», 

2007. 

19. И.С.  Лопухина.  550  упражнений  для  развития  речи.  С-

П.,  2004.  

Контрольно – 

измерительные  

материалы 

1. Диктанты  по  русскому  языку  специальных  

(коррекционных)  школ  VIII  вида:  5 – 7  классы.  Пособие  

для  учителя. / Составитель  Е.Я.Кудрявцева. М., 2003. 

 

 

Дидактическое  

обеспечение  

деятельности 

 Инструментарий  для  диагностики: альбомы,  пособия, 

картинки, игрушки и т.д. 

 Пособия  для артикуляционной гимнастики и дыхательных  

упражнений: настенное и индивидуальные зеркала; дудочки, 

свистелки,  воздушные шарики, листья,  снежинки,  бабочки,  

птички,  пушинки. 

 Пособия для развития мелкой моторики: настенная 

сенсорная панель; трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, 

кубики, различные  виды  шнуровок, прищепки, 

конструктор, мозаика, паззлы, мелкие предметы, фигурки, 

раскраски. 

 Подборка  игр  на  развитие  мелкой  моторики. 

 Пособия:  «календарь природы» на магнитах 

   «алфавит в загадках» на магнитах; 

     картинки-символы  для  дифференциации  звуков,   

     предметные      картинки  для  звукобуквенного  анализа. 

 Пособия:  предметные  картинки,  звуковые  дорожки,  

символы  гласных  и  согласных  звуков,  карточки  на  

обозначение  мягкости/твёрдости,  звонкости/глухости  

согласных  звуков,  карточки  для  определения  позиции  

звука  в  слове,  сигналы  и  схемы  для  звуко-слогового  

анализа  слов. 
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 Леонова М.А., Крапивина Л.М. Дидактические 

материалы по логопедии в 2х частях. М., Школа-Пресс, 

1999. 

 Н.Л. Шестерина. Дидактические материалы в картинках. 

М., Школа-Пресс, 2011. 

 И.П. Нагибина. Дидактические материалы в картинках. 

М., Школа-Пресс, 2011. 

 А.Д. Вильшанская. Тематический словарь в картинках. 

М., Школа-Пресс, 2011. 

 К.Ю. Белая. Тематический словарь в картинках. М., 

Школа-Пресс, 2011. 

 Н.В. Новоторцева. Комплект рабочих тетрадей по 

развитию речи. Ярославль, Академия развития, 1996. 

 Серия «Логопедические тетради».  ООО «Дакота»  Киров, 

2012. 

 Серия «Учимся по карточкам». ООО «Дакота»  Киров, 

2012. 

 Л.Е. Кыласова. Дидактические материалы «Коррекция 

произношения у детей». Учитель, 2009. 

 А.С. Галанов. Учебно-методический комплект для 

развития речи, мышления и фантазии детей. 

«Логопедическое лото». М., 2007. 

 Е.В.Мазанова.  Комплект  альбомов по коррекции 

дисграфии «Учусь не путать буквы», «Учусь не путать 

звуки», «Учусь работать со словом», «Учусь работать с 

текстом», М.Гном и Д,  

 Дидактические карточки по всем грамматическим темам.                                          

 Предметные  картинки  по  лексическим  темам.  

 Настольно-печатные  игры  на  уточнение  и  обогащение  

словаря. 

 Предметные  картинки  на  образование  различных  

грамматических  категорий. 

 Дидактические  игры  на  закрепление  грамматических  

категорий. 

 Серии  картинок  для  составления  рассказов. 

 Сюжетные  картинки  для  составления  предложений  и  

рассказов. 

 Алгоритмы  для  составления  описательных  рассказов. 

 Тексты  для  пересказа. 

 

   Мультимедийные образовательные ресурсы.  

   Интернет-ресурсы: 
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1. Презентации к занятиям. 

2. http://www.logoped-sfera.ru/category/rubriki/doshkolnaya-

logopedicheskaya-sluzhba/konspekty-zanyatij  (журнал 

«ЛОГОПЕД») 

3. http://www.logopunkt.ru/  (ЛОГОПУНКТ) 

4. http://www.academy.edu.by/sites/logoped/myach.htm  

(логопедия по пятницам) 

5. http://www.zavuch.ru  ЗАВУЧ-инфо (сайт для учителей) 

6. http://www.infourok.ru проект «Инфоурок». 

7. http://www.uchmet.ru издательство «Учитель». 

8. http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com(Сеть 

творческих учителей) 

 
 

 

 

 

2.4.2.Программа коррекционной работы психолога 
Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата (отмечаются у 5-7 % 

детей в популяции) могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у обучающихся с такой патологией отличаются 

значительным разнообразием и могут иметь разную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у обучающихся имеют различную степень 

выраженности (тяжелые, средней тяжести, легкие).  

Группа обучающихся по варианту 6.1.– это обучающиеся с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие 

и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих обучающихся 

часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни, что требует организации психологической помощи 

значительной части обучающихся данной категории. У большинства обучающихся 

этой группы могут выявляться дизартрические (речедвигательные) нарушения 

различной степени тяжести. На этом возрастном этапе недостатки 

произносительной стороны речи обычно не препятствуют освоению 

образовательной программы, но в некоторых случаях по решению ПМПК 

обучающимся могут быть рекомендованы занятия с логопедом, особенно в случаях 

прогрессирования основного заболевания. 

Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе 

характеризуется: 

http://www.logoped-sfera.ru/category/rubriki/doshkolnaya-logopedicheskaya-sluzhba/konspekty-zanyatij
http://www.logoped-sfera.ru/category/rubriki/doshkolnaya-logopedicheskaya-sluzhba/konspekty-zanyatij
http://www.logopunkt.ru/
http://www.academy.edu.by/sites/logoped/myach.htm
http://www.zavuch.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
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 недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 

 нарушением умственной работоспособности, истощаемостью психических 

процессов; 

 недостаточным уровнем развития внимания; 

 снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным 

характером памяти. 

Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются 

низкой мотивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно 

заниженной самооценкой, иждивенческими установками, повышенной 

эмоциональной привязанностью к родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими и особенности воспитания 

приводят к формированию ряда особенностей, затрудняющих обучение и 

социальную адаптацию. Такие обучающиеся не умеют преодолевать трудности, 

подчинять свои действия определенным требованиям и правилам. Затрудняются 

организовать свою деятельность, регулировать ее и свое поведение. У многих 

обучающихся в этом возрасте начинают проявляться черты характера, 

заострившиеся в связи с переживанием заболевания.  

Особые образовательные потребности в коррекционной работе психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом 

усвоения знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями 

отдельных психических функций, затрудняющими обучение данной группы 

обучающихся, требуются индивидуальные занятия с психологом по развитию 

когнитивных процессов.  

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними 

проявлениями заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию 

в образовательной организации, требуются занятия по профилактике и коррекции 

нарушений личностного развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу 

эмоционального отвержения, требуется работа психолога по оптимизации 

внутрисемейных отношений и преодолению неадекватных подходов к воспитанию в 

семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со 

здоровыми сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностных 

отношений.  

 

2.4.2.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы психолога 

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика 

когнитивных и личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений, профессиональных склонностей и намерений. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных 

процессов. 
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3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных 

особенностей личности. 

4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

6. Участие в профориентационной работе. 

7. Психологическая подготовка к ГИА. 

 

Принципы реализации Программы: 

 принцип комплексности, согласно которому психокоррекционную работу 

следует рассматривать в комплексе, с учетом всех клинических и психолого-

педагогических особенностей обучающегося с НОДА и социальных факторов; 

 принцип личностного подхода, предполагающий подход к обучающемуся 

как к целостной личности с учетом всей ее сложности и индивидуальных 

особенностей; 

 принцип деятельностного подхода, предполагающий реализацию 

психокоррекционных воздействий в целостной осмысленной деятельности 

обучающихся; 

 принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что 

направления коррекционной работы для каждого обучающегося определяются на 

основании данных диагностики; 

 принцип вариативности, подразумевающий возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологий коррекционной работы; 

 принцип единства коррекционной работы с обучающимся и его семьей, 

подразумевающий активное включение родителей (законных представителей) 

обучающихся в коррекционный процесс. 

 

 

2.4.2.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы 

психолога 

1. Диагностическая деятельность психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования обучающихся с 

двигательными нарушениями входит выявление особенностей развития 

познавательной деятельности с оценкой потенциальных возможностей 

интеллектуального развития и определения основных направлений коррекционно-

педагогического воздействия. С этой целью изучается состояние сенсорных 

функций /зрительного и слухового восприятия/, понимание речи, исследуются 

особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и психической деятельности 

обучающегося. Важно определить уровень развития коммуникативных навыков и 

особенностей межличностного взаимодействия учащегося со взрослыми и 

сверстниками. 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются 

особенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что 

обучающийся знает, что может делать сам, какие формы деятельности превалируют 

(конструирование, игра, рассматривание, беседа и т. д.). Изучаются особенности 

психической деятельности, мышления, эмоционально-волевой сферы, объем 
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внимания и его устойчивость, тормозимость, импульсивность и инертность 

психической деятельности, активность и самостоятельность, настойчивость в 

действиях, ведущая направленность интересов. Указывается степень влияния этих 

факторов на характер мыслительных процессов. 

2.Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных 

процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития 

психолог определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной 

работе по совершенствованию когнитивных процессов. У большинства 

обучающихся нарушения когнитивных процессов были компенсированы в ходе 

подготовки к школе или в период получения начального общего образования. 

Однако у некоторых их них могут выявляться нарушения высших психических 

функций, затрудняющих овладением учебным материалом и требующих 

коррекционного воздействия. Для обучающихся по варианту 6.1. такими 

нарушениями являются истощаемость психических процессов, колебания 

умственной работоспособности и внимания. Эти нарушения проявляются 

постоянно, носят стойкий характер, отражают физическое и психическое состояние 

обучающегося с НОДА. Диагностировав эти особенности, психолог разрабатывает 

рекомендации для учителя, который учитывает данные состояния в учебном 

процессе. Реже встречаются нарушения пространственно-временных 

представлений, наглядно-действенного мышления. В этих случаях психолог 

разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание программы, сроки ее 

реализации, результаты ее освоения определяются индивидуально. Программа 

реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности. 

Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя 

основными факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися 

двигательными нарушениями; особенностями семейного воспитания по типу 

гиперопеки, реже – эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог, 

диагностировав высокий уровень тревожности, низкую или компенсаторно-

завышенную самооценку, высокий уровень невротизации, риск декомпенсации 

акцентуации характера и (или) другие негативные личностные проявления, 

разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, определяет 

формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения программы. 

Программа реализуется в виде индивидуальных коррекционных занятий за счёт 

часов внеурочной деятельности. 

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Основные направления в работе психолога с семьей обучающегося с НОДА 

представляются следующими: 

* гармонизация семейных взаимоотношений; 

* установление правильных детско-родительских отношений; 

* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей 

своего ребенка; 
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* обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная 

тренировка, элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию 

психических функций и т. п.). 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после 

исследования семьи, бесед с родителями и обучающимся, психодиагностических 

исследований. Соответственно, и сама работа может строиться в моделях 

психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии 

(хотя такое разделение является относительным). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 

профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, 

систематические групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом. 

Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, 

родительские сочинения  и другие методы могут быть использованы для работы с 

семьей. Конкретные приемы коррекционной работы, представленные в 

исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

5. Психологическое консультирование участников образовательного 

процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое 

консультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, 

родителей и др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностического 

этапа. Участникам образовательного процесса предоставляются сведения об 

индивидуальных особенностях обучающихся с НОДА и даются рекомендации. 

Рекомендации направлены на учет выявленных особенностей в образовательном 

процессе, профилактику и коррекцию нарушений. Особую значимость эти 

рекомендации имеют для учителей, так как учителя часто не знают особенностей 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с 

НОДА, не владеют приемами коррекционной работы.  

6.Участие психолога в профориентационной работе. 

Профориентационную работу с обучающимися с НОДА необходимо 

осуществлять с начала обучения на уровне основного общего образования. 

Конкретное содержание работы зависит от многих факторов и определяется по 

результатам диагностики. Работу по профориентации и профконсультированию 

психолог ведет совместно с классным руководителем. Обучающийся с НОДА в 

среде здоровых сверстников должен быть включён в профориентационные 

мероприятия совместно с ними. Однако для него необходимо организовать 

дополнительную профориентационную работу. Основной задачей психолога в 

структуре этой работы является коррекция неадекватных профессиональных 

намерений, которые отмечаются у большинства обучающихся с НОДА, и 

препятствуют профессиональному выбору. 

Система работы предусматривает два этапа.  

На подготовительном этапе создается примерный перечень профессий, 

рекомендованных каждому обучающемуся с учетом его профессиональных 

склонностей и функциональных возможностей. 
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Основной этап психокоррекционной работы строится по типу занятий 

интенсивного общения в группах социально-психологического тренинга. Работа 

проводится в виде групповых занятий 2 раза в неделю по 45 мин. - 1ч. 

Реализация этого этапа возможна на любом году обучения, но особенно важно 

включить эту деятельность психолога в программу коррекционной работы в 

последние годы обучения на уровне основного общего образования   для подготовки 

к адекватному профессиональному выбору после ее окончания. 

Участвуя в групповых занятиях, подростки часто впервые осознают, что 

другие участники группы имеют аналогичные проблемы, связанные с 

профессиональным будущим; кроме того, совершенствуются навыки общения, 

расширяется и сам круг общения. 

Профориентационная работа психолога с обучающимися обязательно должна 

сочетаться с работой с родителями по оптимизации родительских позиций в 

отношении профессионального будущего их детей. 

7. Психологическая помощь при подготовке к ГИА. 

Выпускники с НОДА при подготовке к ОГЭ испытывают когнитивные, 

личностные, процессуальные трудности. Это обусловлено особенностями 

развития обучающихся с двигательными нарушениями. 

 Для преодоления трудностей необходимо: 

 помогать выпускнику осваивать навыки работы с экзаменационными 

материалами; 

 помогать выпускнику в выработке индивидуальной стратегии сдачи 

экзамена. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении 

занятий по контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятию 

тревожности. 

Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение 

экзаменов, выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных 

брошюр, памяток для выпускников, родителей. 

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы 

психологической поддержки: 

• классные часы, мини-лекции, беседы с выпускниками об условиях 

эффективной подготовки к экзаменам: соблюдение режима сна и бодрствования, 

питания, организация рабочего пространства и т. д.;  

• групповые психологические занятия для различных категорий 

обучающихся; 

• индивидуальные консультации для выпускников;  

• разработка рекомендаций для выпускников и их родителей. 

Рекомендации могут быть представлены как в устной (на родительских 

собраниях, классных часах, во время консультаций), так и в письменной форме (в 

виде памяток, стендовой информации, информации на сайте образовательной 

организации). 

2.4.2.3. Особенности построения коррекционного курса 

Содержание коррекционного курса, его количественное соотношение 

определяется исходя из психофизических особенностей обучающихся с НОДА и на 
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основании рекомендаций ПMПK. Кроме того, содержание данной области может 

быть дополнено коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся 

на основании решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями и 

особенностями. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и/или групповой форме. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели.  

Продолжительность занятия — 40 минут. 

Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом 

обусловлена тем, что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто 

возникают негативные переживания, связанные с осознанием имеющегося 

нарушения и ограничением жизнедеятельности. Эти переживания приводят к 

реакциям пассивного и активного протеста, невротическим реакциям, 

декомпенсациям акцентуаций характера. У части обучающихся формируется 

неадекватная самооценка, что становится источником нереальных 

профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании 

личности обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с 

психологом. Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией 

ПMПK. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной 

работы с психологом зависят от особенностей и тяжести проявлений личностной 

декомпенсации. Требования к результатам освоения Программы определяются 

индивидуально для каждого обучающегося. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию 

возрастных и индивидуальных возможностей психофизического развития 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации содержания курса с учетом 

их особых образовательных потребностей. 

2.4.2.4. Результаты освоения коррекционного курса 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с НОДА. В зависимости от формы организации коррекционной 

работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

-Положительное отношение к школе. 

-Принятие социальной роли ученика. 

- Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

-Способность к оценке своей учебной деятельности. 

- Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 
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- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

- Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

ycпex с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные УУД: 

-Сознательно планировать и организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной 

момент. 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата. 

- Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

Родителей и других людей. 

Познавательные УУД: 

- Использовать элементы причинно-следственного анализа. 

- Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- Выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов. 

Коммуникативные УУД: 

- Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности. 

- Формулирование своей точки зрения. 

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты определяются совместно с педагогом-психологом: 

- Овладение содержанием данной коррекционно-развивающей программы 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося с 

НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА; 

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков 

семейного воспитания. 

Методы оценки эффективности реализации программы: 

экспериментально- психологические исследования, тестирования, опросы, 

анкетирования. 
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Результатом коррекционной работы по данной программе является 

достижение ребѐнком с НОДА планируемых результатов освоения AOП ООО. 

Развитие ВПФ, наличие когнитивно-личностных структур у обучающихся 

имеет очень важные следствия, т.к. создаст психологическую базу для 

формирования уверенности в себе, чувства собственного достоинства. 

Данная программа предполагает входную (в начале реализации программы) и 

итоговую (в конце реализации программы) диагностику, целью которых является 

оценка результативности реализации данной программы. А также промежуточную 

аттестацию (в середине реализации программы). 

Промежуточная аттестация организуется в форме KP3, с включением в него 

беседы по ранее изученному материалу. Входная и итоговая диагностики 

проводятся в виде индивидуального тестирования. Для итоговой диагностики 

используются те же методики, которые применялись при входной диагностике. 

2.4.2.4. Содержание психокоррекционного курса 

Содержание программы в 5 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, 

различных видов мышления (логического,абстрактного, вербального и т.д.), памяти, 

воображения, речи. Развитие пространственных представлений. Развитие 

внутреннего плана действия. 

Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. Развитие 

эмоционально- волевой сферы: умения дифференцировать чувства, 

различатьэмоции. Развитие навыков договариваться, сотрудничать. Развитие 

личностной сферы: рефлексия, самооценка. Развитие умения различать 

видыповедения. Познание своего поведения. 

Содержание программы в 6 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, 

различных видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), 

памяти, воображения, речи. Развитие пространственных представлений. Развитие 

внутреннего плана действия. 

Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. Развитие 

эмоционально- волевой сферы: работа с тревожностью, агрессией. Работа 

сконфликтами. Теоретические данные и практические навыки разрешения 

конфликтов. 

Содержание программы в 7 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. Формирование 

учебной мотивации. Снятиетревожности и других невротических комплексов. 

Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за принятое 

решение. 
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Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение 

приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивнойдеятельности. 

Формирование адекватной самооценки. 

Содержание программы в 8 классе: 

Определение  уровня интеллектуального и личностного  развития 

обучающихся. 

Формирование учебной мотивации. 

Снятие тревожности и других невротических комплексов. Развитие навыков 

совместной деятельности и чувства ответственности за принятое решение. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий Овладение 

приемами самоконтроля и  саморегуляции.  Развитие

 рефлексивнойдеятельности. Развитие профессионального самоопределения.

 Представления человека о себе, своих  личных качествах, «Я 

— образ». Что такое искатьсвоѐ «я»? В чем состоит индивидуальность и 

неповторимость личности? Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и 

общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. 

Составление словаря профессий. Личностные особенности и выборпрофессии. 

Особенности характера и темперамента. 

Содержание программы в 9 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития. Развитие 

высших психических функций. 

Знакомство с методами тренировки внимания. Знакомство 13 с методами 

эффективного запоминания. Тренировки логического, визуального, структурного 

мышления. Задания на креативность. Развитие профессионального 

самоопределения. Знакомство с профессиями, востребованными в стране, регионе. 

Учебные заведения региона. Определение типа будущей профессии, учитывая 

склонности, интересы, способности. Зависимость жизненных планов, карьерных 

устремлений человека от состояния здоровья. Составление индивидуальной 

траектории профессионального развития. 

Структура занятий по данной программе: 

1. Вводная часть. Задачей вводной части является создание у обучающихся 

определенного положительного эмоционального фона, хорошего настроения. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Для каждого занятия подобраны специальные упражнения, 

стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном 

уроке. 

2. Основная часть. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления. 
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Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют 

развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку, углублять знания обучающихся, разнообразить методы и 

приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все 

задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к 

занятию. Для достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное 

выполнение заданий. В качестве важной составляющей основной части занятия 

выступает развитие личностных характеристик обучающихся: осознание ими 

разных видов поведения, положительных и отрицательных личностных качеств, 

формирование понимания о допустимых формах вербальных реакций в 

конфликтных ситуациях. 

3. Заключительная часть. Задача заключительной части: подведение итогов 

занятия, обсуждение результатов работы обучающихся и тех трудностей, которые у 

них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются 

ответы обучающихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на 

данном занятии. 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий 

5 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Диагностика  6 

Развитие регуляции 

познавательных 

процессов 

Умение действовать по инструкции 2 

Способы ориентировки в задании 2 

Удержание в умственном плане условий 

выполнения задания 

2 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

Эмоции и эмоциональные состояния 2 

Различение мимики, жестов, позы, 

интонации 

2 

Противоречивые эмоции 2 

Развитие личностного 

самоопределения 

Жизненные ценности 2 

Навыки самопрезентации 2 
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Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Самовыражение человека 2 

Знакомство с базовыми средствами 

вербального и невербального общения 

2 

Отработка использования позитивной 

лексики, комплиментов, правил этики 

общения 

2 

Диагностика  6 

Итого  34 

 

6 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Диагностика  6 

Развитие регуляции 

познавательных 

процессов 

Удержание в умственном плане условий 

выполнения задания 

2 

Выполнение анализа образца по заданному 

плану действий 

2 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

Контроль эмоций и эмоциональных 

состояний 

2 

Способы регуляции своего поведения 2 

Понимание и словесное обозначение своего 

эмоционального состояния 

2 

Развитие личностного 

самоопределения 

Социальные роли 2 

Характер 2 

Сильные стороны и положительные качества 

личности 

2 

Личная ответственность и обязанности по 

отношению к семье и обществу 

2 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические помехи в общении: 

психологические качества личности, 

особенности поведения 

2 

Способы передачи информации между 

собеседниками 

2 

Диагностика  6 

Итого  34 
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7 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Диагностика  6 

Развитие регуляции 

познавательных 

процессов 

Выполнение анализа образца по заданному 

плану действий 

2 

Соотнесение с образцом, корректировка 

ошибочных элементов 

2 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

Контроль эмоций и эмоциональных 

состояний 

2 

Способы регуляции своего поведения 2 

Базовые навыки релаксации 2 

Развитие личностного 

самоопределения 

Характер 2 

Сильные стороны и положительные качества 

личности 

2 

Навыки самооценивания 2 

Оценивание результатов своей деятельности 2 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Способы передачи информации между 

собеседниками 

2 

Особенности личности и модели поведения, 

способствующие продуктивного 

коммуникативного контакта в моделируемых 

ситуациях 

2 

Диагностика  6 

Итого  34 

 

8 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Диагностика  6 

Развитие регуляции 

познавательных 

процессов 

Соотнесение с образцом, корректировка 

ошибочных элементов 

2 

Копирование образца 2 

Развитие Базовые навыки релаксации 2 
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саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

Способы управления эмоциями при неудаче 

в учебной ситуации 

2 

Развитие личностного 

самоопределения 

Навыки самооценивания 2 

Оценивание результатов своей деятельности 2 

Положительное отношение к себе 3 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Особенности личности и модели поведения, 

способствующие продуктивного 

коммуникативного контакта в моделируемых 

ситуациях 

2 

Знакомство с навыками активного слушания. 

Отработка приемов поддержания беседы 

3 

Диагностика  6 

Итого  34 

 

9 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Диагностика  6 

Развитие регуляции 

познавательных 

процессов 

Выполнение анализа образца по заданному 

плану действий 

2 

Соотнесение с образцом, корректировка 

ошибочных элементов 

2 

Копирование образца 2 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

Способы управления эмоциями при неудаче 

в учебной ситуации 

2 

Волевое усилие при выполнении заданий 2 

Развитие личностного 

самоопределения 

Уверенность в себе 2 

Толерантность 2 

Навыки самопрезентации 2 
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Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Отработка использования позитивной 

лексики, комплиментов, правил этики 

общения 

2 

Знакомство с навыками активного слушания. 

Отработка приемов поддержания беседы 

2 

Знакомство с базовыми средствами 

вербального и невербального общения 

2 

Диагностика  6 

Итого  34 

 

2.4.2.5.Перечень контрольных (диагностических) работ 

 

Диагностический инструментарий Цель 

«Личностный опросник» Кеттелла, 

«Личностный рост» Д.В. Григорьева 

Диагностика познавательных, 

эмоциональных и личностных 

особенностей 

Анкета «ДДО» Климова, «Карта 

интересов» Голомшток А.Е. 

Изучение способностей и интересов 

обучающегося 

Тест межличностных отношений «Мой 

круг общения» (Т.Ю. Андрущенко) 

Изучение характера межличностных 

отношений 

Методика изучения самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

Изучение самооценки 

Тест «Стиль поведения в конфликте» Изучение стиля поведения в конфликте 

Опросник «Ценностных ориентаций» Изучение ценностных ориентаций  

 

2.4.2.6. Оценкаэффективностикоррекционнойпрограммы 

Основным объектом оценки эффективности реализации коррекционной 

программы выступает  наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательныхдостижений, расширение сферы жизненной компетенциии 

преодоления/ослабления нарушений развития. 

Цельюитоговойдиагностики,приводящейсяназаключительномэтапе(окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с НОДА всоответствии 

спланируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционнойработы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальныхособенностей обучающихся, их 
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индивидуальныхособых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов наоснове мнений группы специалистов (экспертов) и родителей 

обучающегося.  

 

2.4.2.6. Материально-техническое,учебно-методическое иинформационное 

обеспечение образовательного процесса 

Материально-технические условия в Учреждении обеспечивают возможность 

достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

установленных в соответствии с ФГОС ООО требованиям к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с НОДА, а также соблюдение основных норм. 

Занятия с обучающимися с НОДА проходят в кабинете психолога, на первом 

этаже, что обеспечивает возможность беспрепятственного доступа. 

Для тех обучающихся, которые в связи с тяжелыми двигательными нарушениям и 

не могут работать на компьютере, используя стандартный набор технических средств 

(обычную клавиатуру и мышь). 

 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА, включает комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Основной формой взаимодействия специалистов в рамках реализации 

программы коррекционной работы является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации (ППк). 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательными организациями как самостоятельно, 

так и при осуществлении сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями и иными учреждениями. 

 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких организаций, в том числе образовательных, 

медицинских, социальных, а также при необходимости ресурсов организаций 

медицины, науки, культуры, спорта и др. 
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Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися с НОДА адаптированной основной программы основного общего 

образования, в том числе Программы коррекционной работы. 

При реализации содержания коррекционно-педагогической работы МОУ СШ 

№6 распределят зоны ответственности между учителями и логопедом, психологом, 

а также другими специалистами сопровождения, условия для их координации (план 

обследования обучающихся с НОДА, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т.д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

В ходе реализации программы коррекционной работы необходимо гибкое 

сочетание различных видов и форм коррекционной работы (индивидуальных, 

подгрупповых, фронтальных). 

 

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

В процессе реализации ПКР для обучающихся с двигательными нарушениями 

в МОУ СШ №6 созданы следующие психолого-педагогические условия: 

 индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов 

психолого-педагогического сопровождения (логопеда, психолога); 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

 соблюдение ортопедического режима; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 для повышения эффективности ПКР ‒ применение коллективных форм 

работы и работы в парах; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

 учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия обучающихся с НОДА независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях со 

сверстниками; 

 включение родителей в реализацию ПКР.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогами 

образовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, подобранный с учетом специфика развития обучающихся с НОДА. 
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Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. Необходимо обеспечить на постоянной основе повышение 

квалификации работников образовательных организаций, обеспечивающих 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА, один раз в пять 

лет.  

Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическое 

образование и повышение квалификации в области изучения, обучения и 

воспитания лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Логопедическая работа осуществляется учителем-логопедом 

соответствующей квалификации. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники МОУ СШ № 6 имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с НОДА, об 

их особых образовательных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в 

том числе материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в здания и помещения 

образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию 

их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства 

обучения, в том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с 

учетом специальных образовательных потребностей обучающихся с НОДА, при 

необходимости ‒ использование средств для альтернативной и дополнительной 

коммуникации. 

Информационное обеспечение 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с НОДА созданы условия 

информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно-

образовательного процесса и условиями его осуществления. Созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды 

образовательной организации, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение 
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каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов 

коррекционной работы. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития 

обучающегося с НОДА; 

 уменьшение степени выраженности речевых нарушений; 

 улучшение владения родным (русским) языком; 

 оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА; 

 оптимизация детско-родительских отношений как преодоление 

особенностей семейного воспитания. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуально. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной ‒ личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты ‒ индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; совершенствование 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

Коррекционная работа психолога и логопеда на уровне основного общего 

образования не оказывает прямого влияния на предметные результаты, но 

совершенствованиеречи, общения, повышение мотивации и др. опосредованно 

влияет на качество овладения содержанием конкретных предметных областей. 

Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на Психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой 

шкале –3 балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1 

балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план адаптированной программы основного общего 

образования 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

Учебный план АООП ООО муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 Центрального 

района Волгограда» (МОУ СШ №6) разработан на  основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №6 Центрального района 

Волгограда»; 

 Рекомендаций ПМПк 

 

Учебный план МОУ СШ № 6 предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся в МОУ СШ № 6 разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

обновлёнными ФГОС ООО и соответствует логике их поэтапного введения.  

В 2022/2023 учебном  году обучающиеся 5-х классов обучаются согласно 

требованиям обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 
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Учебный план 5 -9  классов ООО включает в себя обязательную часть, которая 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  для 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования и регламентирует учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения.  

Часть учебного плана ООО, формируемая  участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию образовательных интересов и потребностей  

 В связи с отсутствием образовательного запроса на изучение учебных 

предметов предметной области «Родной язык и родная литература» в 2022/2023 

данная предметная область изучаться не будет.  

Изучение учебного предмета «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» вводится поэтапно с 2023/2024 учебного года. 

В целях удовлетворения образовательных запросов учащихся, родителей 

(законных представителей) часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на: 

- изучение программы по русскому языку/математике на углублённом уровне, 

- учебные курсы.  

В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного 

освоения образовательной программы обучающимися с НОДА, в том числе путем 

проведения коррекционной работы, при формировании раздела «Внеурочная 

деятельность» в части «Другие направления внеурочной деятельности» проводятся 

курсы внеурочной деятельности, реализующие традиции Российского образования, 

если они не интегрированы в содержание других предметов, курс, направленный на 

профориентацию обучающихся с НОДА, коррекционно-развивающие занятия. 

Согласно рекомендациям ПМПк МОУ СШ № 6 проводит коррекционно-

развивающие занятия, позволяющие максимально обеспечить коррекцию 

имеющихся у обучающихся с НОДА нарушений в психофизическом развитии и 

индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. Исходя из этого:  

1)направления коррекционно-развивающих занятий и их количество могут 

определяться психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся; 

2)направления внеурочной деятельности могут быть представлены 

коррекционно-развивающими занятиями, позволяющими максимально обеспечить 

коррекцию имеющихся проблем в психофизическом развитии и 

индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. 

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, не менее  5 из 

которых составляют занятия по программе коррекционной работы. 

Решение о распределении часов между разными коррекционно-развивающими 

занятиями (занятия с психологом, занятия с логопедом) принимается психолого-

педагогическим консилиум образовательной организации. В ситуации, когда 

обучающийся с НОДА не нуждается в коррекционно-развивающих занятиях или 
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ему необходимо менее 5 часов в неделю, часы, отведенные на коррекционно-

развивающую работу, переходят на внеурочную деятельность.  

 Для реализации индивидуальной образовательной траектории с учетом 

особых образовательных потребностей, интересов, склонностей, способностей (в 

том числе выдающихся) обучающихся с НОДА  предусматривается возможность 

разработки Индивидуального учебного плана. 

Право на обучение по индивидуальным учебным планам  закреплено в 

Федеральном законодательстве (№ 273-ФЗ, ст. 34, часть 1, пункт 3). 

Обучение  по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, 

допускается в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

В индивидуальном учебном плане обучающегосядолжнабыть обеспечена 

урочная и внеурочная деятельность. Занятия по программе коррекционной 

работыявляются обязательной составляющей  внеурочной деятельности. 

В индивидуальном учебном плане  используются часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для увеличения объема времени на 

обязательные учебные дисциплины; формирование нелинейного расписания в 

течение дня или недели с необходимым чередованием урочной и внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальный учебный план содержит специальные компоненты, 

включающие систему предупредительных мер, связанную с устранением внешних 

причин и факторов, приводящих к дезадаптации. 

Индивидуальный учебный план  разрабатываться  для обучающихся со 

стойкими трудностями овладения содержанием адаптированной основной 

образовательной программы, причины возникновения которых требуют выявления 

и поиска путей решения; для длительно болеющих обучающихся; обучающихся, 

поступивших  на обучение из других образовательных организаций, в случае 

обучения в одном классе обучающихся с разными образовательными потребностями 

и в других случаях, требующих особой индивидуализации образовательного 

процесса. 

Срок, на который разрабатывается ИУП, может варьироваться от 1 месяца до 

1 года, в  отдельных случаях может быть разработан на весь период школьного 

образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока на уровне 

основного общего  образования составляет 40 минут.  

 

Объём количества часов в учебном плане ООП ООО соответствует нормативам в 

режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Все предметы учебного плана  обеспечены соответствующими программно-

методическими комплексами. Для реализации учебного плана АООП ООО школа 
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располагает высококвалифицированными кадрами, способными реализовывать как 

базовые учебные программы, так и программы углубленного уровня. 

Финансирование учебного планаАООП ООО осуществляется за счёт бюджетных 

средств, с учётом часов, необходимых для деления классов на группы при 

проведении занятий: иностранного языка, технологии, информатики. 
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Учебный план АООП ООО НОДА (Вариант 6.1),  

реализующийся в условиях  инклюзивного образования  

 

Вариант 6.1., реализующийся в условиях  инклюзивного образованияс 

изучением родного языка (максимальный в расчете не более 5549 часов за весь 

уровень образования) 
 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

- 1 1 1 1 4-5 

Родная литература 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

- 1    1 
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 Итого: 26 30 31 32 33 152 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

3 0 1 1 0 5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Количество часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

157 

Внеурочная деятельность* 

Занятия по программе коррекционной 

работы  

5 5 5 5 5 25 

 

 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 

коррекционной работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами 

внеурочной деятельности. 
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3.2.План внеурочной деятельности 
 

3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности - целостная система функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности, включает в себя 

решение следующих задач: 

 поддержка обучающихся с НОДА  по учебным предметам 

образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; 

  формирование функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

 развитие личности обучающихся с НОДА, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы поддержка детских объединений, 

формирование умений ученического самоуправления; 

 Организацияпсихолого-педагогической поддержки обучающихся с НОДА 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогов-психологов); 

  обеспечение безопасности обучающихся с НОДА в пространстве 

общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 
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3.2.2.Основные направления внеурочной деятельности 

Основные направления и содержание внеурочной деятельности обучающихся 

с НОДА совпадают  с направлениями, предложенными в Основной образовательной 

программе ООО. Организуя внеурочную деятельность, МОУ СШ № 6 учитывает 

психофизические особенности обучающихся с НОДА и создаёт максимальные 

условия для включения подростков данной категории в различные формы 

внеурочной деятельности. 

 

3.3.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений. При составлении календарного учебного графика  

учитывается  триместровая система организации учебного года на уровне ООО. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы разработан  

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

273-ФЗ (п. 10, ст. 2), Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и мнения участников 

образовательного процесса.  

          Организация учебно-воспитательного процесса определяется в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком работы, который предусматривает режим 

работы школы, продолжительность учебного года, триместра, недели, дня, урока, 

школьных каникул. 

 

Начало учебного года – 1 сентября. 

 

Продолжительность и сроки окончания учебного года:    

5-8 классы – 34 учебные недели, окончание учебного года 31 мая  

9 классы – 34 учебные недели, окончание учебного года в соответствии с 

расписанием государственной итоговой  аттестации. 

 

Продолжительность учебных периодов и сроки каникул в 5-9 классах 

№ 

учебного 

модуля 

Номер 

триместра 

Период 

обучения 

 

Недели 

 

Дней 

Период  

каникул 

 

Дней 

1 

2 

I      
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3 

4 

II      

5 

6 

III      

ИТОГО:   34 204  Не менее 30 

календарных 

дней 

Продолжительность уроков:  

5-9 классы – уроки по 40 мин.  

Продолжительность учебной недели: 

      5-9 классы – в  режиме 6-дневной рабочей недели. С целью соблюдения 

Санитарных правил, в связи с созданием оптимальных условий для детей с ОВЗ 

предусмотрено освоение образовательных программ данной категорией учащихся 

по 5-дневной учебной неделе с использованием электронных образовательных 

технологий. 

Сменность занятий:  

I смена   -      8.00    -   5,6,8,9 классы   

II смена   -   13.10   -   7 классы 

      Сроки проведения промежуточной аттестации: 

      5-9 класс – аттестация проводится в конце I, II, III триместра; 

      Занятия кружков, консультаций, учебных курсов на уровне ООО - в течение 

дня по отдельному графику, с перерывом согласно СП 2.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21. 

3.3.2. План внеурочной деятельности 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов. При этом до 5 часов в неделю отводится на коррекционно-развивающую 

работу, которая может осуществляться как индивидуально, так и по подгруппам. 

Решение о форме проведения коррекционно-развивающих занятий и распределение 

часов между разными коррекционно-развивающими занятиями (занятия с 

психологом, занятия с логопедом) принимается психолого-педагогическим 

консилиум образовательной организации. В ситуации, когда обучающийся с НОДА 

не нуждается в коррекционно-развивающих занятиях или ему необходимо менее 5 

часов в неделю, часы, отведенные на коррекционно-развивающую работу, переходят 

на внеурочную деятельность.  

Возможный расход времени на отдельные направления внеурочной 

деятельности, а так же модель плана внеурочной деятельности соответствуют плану 

внеурочной деятельности Основной образовательной программы ООО МОУ СШ № 

6. 
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Содержание внеурочной деятельности обучающихся с НОДА тесно связано с 

реализацией рабочей программы воспитания. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы МОУ СШ №6 составлен на основе 

рабочей программы воспитания школы. Основным целевым приоритетом 

воспитания для школы в новом учебном году является создание условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний. 

На основании результатов анализа воспитательной работы предыдущего года 

в календарный план в модуль «Классное руководство» внесен расширенный блок 

мероприятий по индивидуальной работе с детьми, требующими особого внимания. 

Активизирована работа ученического самоуправления, блока профилактики, 

согласно памятным событиям скорректирован блок Ключевые общешкольные дела. 

В календарном плане воспитательной работы все модули имеют иерархию 

значимости.  

В процессе реализации календарного плана воспитательной работы ООО 

планируются следующие результаты: 

1. Преемственность в организации воспитательной работы в начальной и 

основной школе, комплексного подхода в организации воспитательной работы с 

обучающимися, развитии личностных УУД в условиях реализации ФГОС ОО. 

2. Благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия 

его потенциальных способностей. 

3. Активная и плодотворная работа органов ученического самоуправления.  

4. Проведение коллективных творческих дел, общешкольных мероприятий 

развивающие умения и навыки коллективного творчества как фактора 

самовыражения личности. 

5.  Реализация программ внеурочной деятельности учащихся, направленных 

на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуального развития  

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и коллектива, формирование 

стремления к здоровому образу жизни через систему оздоровительно - спортивных 

мероприятий, командообразующих мероприятий тимбилдинга. 

7. Знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами. 

8. Формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности.  

9. 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, неформальным молодежным объединениям. Знание о 

негативном влияние компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
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человека, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности 

 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Согласно планам работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Согласно программам отдельных учебных предметов 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Название курса  Классы  Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Разговор о важном 5-9 1 Классные руководители 

Театр на английском 6 1 Авдеева Е.В. 

Мир Искусства 8 1 Свиридова О.В. 

В жизни всегда есть место подвигу 9 1 Солодунова И.В. 

Путешествие по Британии 7 1 Винтер Е.В. 

Экологическая культура и здоровье человека 8 1 Лысенко И.В. 

Азбука профессий 8 1 Тупота Е.Ю. 

Кибердружина 5-9 1 Подзорова О.В. 

Проектная мастерская 8-9 1 Калмыкова Л.В. 

Многогранник  6 1 Бычкова И.В. 

Наглядная математика 7-9 1 Борисова Л.В. 

Культура речи или Учимся говорить 

правильно  

5-8 1 Косивцова Л.И. 

Мир музыки 7 1 Баженова Л.Н. 

Заметки путешественника 5-7 1 Лымарева А.П. 

Культура англоязычных стран 5-9 1 Черняева С.В. 

Глуховская А.Н. 

Лазарева И.А. 

Проба пера 6 1 Петрова Н.Н. 
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Мир спортивных игр 5-7 1 Кабдарахманов М.К. 

Основы подготовки к ГТО 8-9 1 Рыбакова А.В. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Литературная гостиная 5-9 1 Ягнакова Н.В. 

Искусница 5-9 1 Свиридова О.В. 

Поющая планета 5-8 1 Баженова Л.Н. 

Знаменная группа 7-9 1 Кабдрахманов К.М. 

ЮИД 6 1 Авдеева Е.В. 

Техническое конструирование 5-7 1 Тулинцев С.Ю. 

Лоскутная мозаика 5-9 1 Тупота Е.Ю. 

Кадетский час 5-8 1 Солодунова И.В. 

Волонтерство  5-9 1 Рыбакова А.В. 

Славная летопись школы 6-9 1 Текучева Е.И. 

Основы журналистики 7-9 1  

Первичка РДШ 5-9 1 Рыбакова А.В. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Выборы актива класса. Распределение 

поручений 

 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Школьный День ученического 

самоуправления 

5-9 октябрь Руководитель РДШ, 

волонтерского отряда, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Акции:  5-9  

Октябрь, 

Руководитель РДШ, 

волонтерского отряда, 
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«Добрая посылка», адресная помощь 

 «Сдай макулатуру-сбереги дерево» 

 «Подари книгу» 

«Братья наши меньшие» и др. 

 

февраль 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов 

«Лучший класс года», «Лучший ученик года», 

«Самый здоровый класс» Итоговое 

мероприятие «Триумф года» 

 

5-9 Ежемесячно 

 

Руководитель РДШ, 

волонтерского отряда, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение классных ученических собраний 

(выборы ученического совета классов, 

распределение общественных поручений, 

отчеты за месяц и планирование на 

следующий месяц) 

5-9 1 раз в месяц 

 

Классный руководитель, 

актив класса 

 

Оказание консультационной помощи активу 

класса по организации деятельности 

ученического самоуправления 

 

5-9 В течение 

года 

 

Классный руководитель, 

педагог - организатор 

 

Участие в проектах и акциях РДШ, волонтеров 5-9 В течение 

года 

 

Классный руководитель, 

педагог - организатор 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Составление плана безопасного движения 

Дом-Школа-Дом  

5-9 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета отцов школы, родительского патруля; 

 Участие родителей в работе МОУ СШ 

№6; 

 Формирование общешкольного 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 
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родительского комитета; 

Проведение спортивных праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

5-9  

Октябрь 

Апрель  

Учителя физической 

культуры 

Проведение мастер-классов: 

Ярмарка идей 

Семья-семье 

Семейное творчество 

Мы вместе 

5-9  

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май   

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МОУ СШ №6 с изменениями и 

дополнениями. 

-  Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов 

,работников МВД, прокуратуры и др. 

- Работа Малого педсовета и школьной 

комиссии с участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного характера 

- Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

- Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 
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- Встречи с администрацией школы и 

учителями- предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

5-9 Октябрь  Зам.директора по ВР 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

- О внутришкольном распорядке 

- О формировании здорового образа жизни 

- О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

-О психофизическом развитии детей  

- О подготовке к итоговым аттестациям  

- Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

- О режиме дня школьников и организации 

свободного времени 

- О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

- О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, находящихся 

в школе 

- О профилактике применения насилия в семье 

- О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних и др. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительского комитета, Совета Отцов, 

родительского патруля  

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

УВР  

Общешкольные родительские собрания 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников: 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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- «Семья и школа сотрудничество и единство»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребенка и его 

здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог 

здоровья ребенка». 

Посещение обучающихся класса на дому 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Оказание помощи родителям школьников или 

их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службу 

медиации; уполномоченного по правам 

ребенка) 

5-9 В течение 

года 

Руководитель ШСМ, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов классов. Формирование 

банка данных «Семья»  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Персональные выставки талантов родителей 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Совместные акции по благоустройству 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Организация тематических мероприятий по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности дома и на природе. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель ЮИД 

Организация работы родительского патруля, 5-9 В течение Классные руководители, 
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совета Отцов (контроль за общественным 

порядком на территории школы и по 

микроучастку) 

года социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Встречи, информационные листы «Профессии 

моих родителей» 

 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Операция «Класс мой дом и мне комфортно в 

нем» (благоустройство, озеленение классных 

комнат) 

Подготовка рассады для озеленения школы 

Школьный Двор 

5-9 Сентябрь 

 

 

Март, 

апрель 

 

Июнь, июль, 

август 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

РДШ, волонтеры 

Викторина «Все профессии важны – выбирай 

на вкус!», 

5-9 апрель Классные руководители 

Устный журнал «Есть такая профессия Родину 

защищать…» 

5-9 февраль Классные руководители, 

педагог-организатор 

Праздник «Русские умельцы» 

 

5-9 март Классные руководители, 

педагог-организатор 

Участие во Всероссийской Неделе качества 5-9 ноябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Классный час «Известные люди нашего 

города» 

5-9 январь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Проект «Мои увлечения и интересы» 

 

5-9 апрель Классные руководители, 

педагог-организатор 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 



141 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Науколаб «Занимательные опыты» к 

Всероссийскому году науки и технологий 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

РДШ, учителя 

предметники 

On-line обзор «Сто великих изобретений: 

знаете ли вы их?» » к Всероссийскому году 

науки и технологий (одна публикация от 

каждого класса каждой школы в группе в 

инстаграмм и на сайте) 

5-9 октябрь Классные руководители, 

учителя предметники, 

РДШ 

Классный проект «Интеллектуальные 

переменки» к Всероссийскому году науки и 

технологий (организация интеллектуальных 

игр, викторин, соревнований и т.д. в классе на 

перемене) 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

учителя предметники, 

РДШ 

Творческая лаборатория «Творим, 

выдумываем, изобретаем!» к Всероссийскому 

году науки и технологий 

 

5-9 декабрь Классные руководители, 

учителя предметники 

Культурно-просветительский марафон 

«Великие достижения великого народа» 

(еженедельно в каждом классе на кл. часе 

проходит пятиминутка, где обучающиеся 

рассказывают о выдающихся ученых нашей 

страны и их открытиях, достижениях, 

изобретениях. Свое выступление школьники 

оформляют в виде информационной листовки, 

буклета и размещают в классных уголках, в 

офиц. группе школы в инстограмм. К концу 

года в каждом классе будет создан альбом 

«Великие достижения великого народа») » к 

Всероссийскому году науки и технологий 

5-9 Сентябрь-

декабрь 

Классные руководители, 

учителя предметники 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

День Знаний: 

 Линейка  

 Тематические классные часы 

посвященные «Году науки и технологий» 

5-9 1.09. Классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог -организатор 

ОБЖ, зам.директора по 
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 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

ВР 

Классный час «Помним с болью в сердце», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 03.09. Классные руководители 

Нас сплотила земля Волгоградская - 

фестиваль. Выставки рисунков и фотографий: 

«Улица Хиросимы –мой дом родной» 

5-9 14.09. Классные руководители, 

педагог-организатор 

Тематическая пятиминутка, посвященная 

Международному дню глухих «Страна 

глухих»  

5-9 24.09. Классные руководители 

Акция «От сердца к сердцу» (концерт, 

открытки, письма, поздравления), 

посвященные Международному дню пожилых 

людей 

5-9 1.10. Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 04.10. Классные руководители 

педагог - организатор 

ОБЖ 

Всемирный день защиты животных «Золотые 

руки» (создание кормушек) 

5-9 04.10. Классные руководители 

Открытый урок и викторина, посвященный 

Нюрнбергскому процессу 

5-9 Октябрь Руководитель музея, 

учителя истории и 

обществознания 

Библиотечный фестиваль «Дом книги» 5-9 26.10. Классные руководители, 

библиотекарь 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10. Классный руководитель, 

учитель физики 

Операция «Уютная школа» 5-9 Октябрь  Классный руководитель, 

РДШ 

Калейдоскоп Город Мастеров 5-9 Октябрь Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Спартакиады:  

Шашки 

Шахматы  

5-9 Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Учителя физ.культуры, 

классные руководители 
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 Февраль  

В рамках НЕДЕЛИ ДРУЖБЫ: Классный час 

«День народного единства» 

1-4 03.11. Классные руководители 

Классный час «Берегите зрение!» 

Международный день слепых (зарядка для 

глаз, обучение профилактическим 

мероприятиям) 

5-9 12.11. Классные руководители 

День словаря «Классный словарь» (каждый 

класс составляет свой словарь) 

5-9 22.11. Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

В стране Стартап  5-9 Ноябрь  Классные руководители, 

учителя технологии, 

финансовой грамотности 

Семья вместе, душа на месте (интервью, 

фильмы о маме) 

5-9 Ноябрь  Классные руководители 

Калейдоскоп «Осенняя палитра» 5-9 Ноябрь  Классные руководители 

«Мы хотим всем рекордам-наши звонкие дать 

имена» (создание школьной книги Гиннесса) 

5-9 В течение 

года 

 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата.  5-9 03.12. Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Акция «Память» посвященная Дню Героев 

Отечества 

5-9 09.12. Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12. Классные руководители, 

учителя истории, права и 

обществознания 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации» 

5-9 06.12. -10.12. Классные руководители, 

учителя истории, права и 

обществознания 

Предметный марафон «Заповедная Россия» 

(учитель-предметник, через свой предмет 

показывает богатство страны) 

5-9 Декабрь  Классные руководители, 

учителя предметники 

Загадки от Снегурочки (шарады, викторины, 

интеллектуальные вопросы и т.д.) 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

РДШ 
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Мастерская Деда Мороза 

Создание игрушек, оформление школы и 

класса, подготовка поздравительных открыток 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

РДШ 

Новогодний серпантин (досуговые 

мероприятия) 

5-9 25-29.12. Классные руководители, 

РДШ 

«Город будущего» посвященный Дню детей 

изобретателей 

5-9 Январь  Классные руководители, 

РДШ 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27.01. Педагог-организатор, 

 классные руководители, 

учителя истории, права и 

обществознания 

Челендж «День Спасибо» 5-9 11.01. Классные руководители, 

РДШ 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02. Педагог-организатор, 

 классные руководители  

К 23 февраля: Богатырские состязания 

А ну-ка парни 

5-9 19.02. -22.02. Классные руководители, 

РДШ 

Конкурс «Женская логика» 

«Женский спецназ» 

«А ну-ка девочки» 

5-9 2-6.03. Классные руководители, 

РДШ, учителя 

физ.культуры 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 

5-9 18.03. классные руководители 

Челендж ко Дню комплимента 5-9 Март  Классные руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

Семейный марафон ко Дню десерта 5-9 Март  Классные руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

Юмор – эстафета «Хиханьки-хаханьки» 5-9 Апрель  Классные руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

День космонавтики. Гагаринский урок 5-9 12.04. Педагог-организатор, 
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«Космос – это мы»  классные руководители 

Брейн-ринг по мультфильмам 5-9 Апрель  Классные руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

Выставка школьного Домового 5-9 Апрель  Классные руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

Субботник «Укрась СВОЮ планету» 5-9 Апрель  Классные руководители, 

РДШ, педагог-

организатор 

Международный день борьбы за права 

инвалидов классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

Спортивные игра Параолимпийские 

викторины 

5-9 05.05. педагог-организатор, 

 классные руководители 

 

учителя физической 

культуры 

Международный день семьи 

Час семейного творчества 

5-9 до 15.05. педагог-организатор, 

 классные руководители 

День Победы в ВОВ 1941-45г Уроки-Памяти, 

цикл мероприятий 

5-9 04.05-10.05. педагог-организатор, 

 классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке русского языка)  

5-9 08.09. Учителя предметники 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках русского 

и иностранных языков) 

5-9 23.09. педагог-организатор, 

 классные руководители 

Всероссийский урок  

«История самбо» 

5-9 16.11. учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

5-9 21.02. учителя начальных 

классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9 01.03. преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Неделя математики 5-9 14.03.–20.03. учителя математики 

классов 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 21.03.–27.03. учитель музыки, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

5-9 25.03.–30.03. Классные руководители, 

РДШ, педагог-

организатор, педагог-

библиотекарь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

5-9 29.04. педагог-организатор 

ОБЖ 

11 ноября (30 октября)- … лет со дня 

рождения русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821 год) 

5-9 Ноябрь Классные руководители, 

заведующий 

библиотекой 

… лет со дня рождения русского историка и 

писателя Николая Михайловича Карамзина 

(1766 год) 

5-9 до 12.12. Классные руководители, 

учителя литературы, 

учителя истории 

27 января - Международный день памяти 

жертв Холокоста 

5-9 до 27.01. Классные руководители 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка)  

Классные часы: Тайны славянской 

письменности, с податием свитка, открытия 

тайны Хранителю –учителю русского языка и 

литературы, который организует выставку 

5-9 24.05. Учителя начальных 

классов 

Последний звонок 5-9 Май Классные руководители, 

педагог-организатор 

Торжественное вручение аттестатов 9 класс 5-9 Июнь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Выпускной вечер 11 класс 5-9 Июнь Классные руководители, 

педагог-организатор 

Летний оздоровительный лагерь 5-9 Июнь Классные руководители 

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Организация работы кадетского 

самоуправления, через Кадетское братство. 

5-9 

кадетски

е классы 

В течение 

года 

Куратор Кадетского 

Братства, классные 

руководители кадетских 

классов 

Посещение внеурочных занятий и 

доп.кружков согласно расписания 

5-9 

кадетски

е классы 

В течение 

года 

классные руководители 

Уроки Памяти, посвященные памятным датам  5-9 

кадетски

е классы 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

кадетского движения, 

классные руководители 

Праздник "День матери-казачки" 8А 4 декабря Педагог-организатор 

кадетского движения, 

классные руководители  

Кадетский бал 5-9 

кадетски

е классы 

Январь  Педагог-организатор 

кадетского движения, 

классные руководители 

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ПРАВИЛАМ И ЗАКОНАМ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные  

Коррекция социального паспорта на новый 

учебный год 

5-9 Сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими в группе риска и на различных 

видах учета 

5-9 В течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Всеобуч «Посади ребенка за парту» 5-9 Сентябрь  Классный руководитель, 

социальный педагог 

Проверка жилищно-бытовых условий и 

проведение профилактических мероприятий с 

родителями и учащимися на учете и группы 

риска 

5-9 В течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Операция «Внимание дети» 5-9 Сентябрь  Классный руководитель, 

социальный педагог 

Акция  Телефон доверия (размещение в 

дневниках учащихся информации о службах, 

5-9 Сентябрь  РДШ, классный 

руководитель, 
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оказывающих специализированную помощь в 

случаях насилия и жестокого обращения, с 

указанием адреса и телефона служб, раздача 

флаеров) 

 

Апрель социальный педагог 

Классный час «Устав и законы школьной 

жизни. «Правила внутреннего распорядка 

школы. Внешний вид и дисциплина» 

5-9 4-8.09. Классный руководитель, 

социальный педагог 

Беседа «Правила сопротивления 

противозаконному давлению» (Буллинг, 

насилие в школе и дома) 

5-9 Сентябрь  Классный руководитель, 

социальный педагог 

Вводное занятие по ПДД 5-9 6.09. Классный руководитель, 

руководитель ЮИД 

Правовой калейдоскоп «Школьник: права 

и обязанности», ко Дню прав человека 

Коррупция в мире (деловая игра) 

 

5-9 9 декабря – 

всемирный 

день борьбы 

с 

коррупцией  

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Онлайн-викторина «Зима прекрасна, когда 

безопасно» по ПДД и ТББ 

5-9 Декабрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

День трезвости: 

- «Друзья Волгограда»  

Акция «Где здоровье, там и я»: утренняя 

гимнастика, выставка безалкогольных 

коктейлей,  раздатка памяток «Как 

сохранить и приумножить здоровье», 

соц.опрос «Что вкуснее всего?», Круглый 

стол для старшеклассников «Слушается 

дело 20.20 АПРФ», спортивно-

интеллектуальный квест 

5-9 10.09. Классный руководитель, 

социальный педагог 

Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь 

против наркотиков»: 1-7 классы «Мы за 

здоровый образ жизни», 8-11 классы «Мир 

без наркотиков»  

5-9 

февраль 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Всемирный день борьбы против рака 5-9 

февраль 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Организация работы «Службы школьной 

медиации» в школе (обучение медиаторов) 

5-9 сентябрь Руководитель ШСМ, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Международный день благотворительности: 

посвящение учащихся в отряд волонтеров 

«Команда добрых дел», вручение значка 

добровольца 

5-9 Сентябрь Руководитель отряда 

волонтеров, педагог-

организатор,  классные 

руководители 
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День города: проведение инструктажа по 

безопасности пребывания в общественных 

местах среди субъектов образовательного 

процесса 

5-9 Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Международный день мира: акция 

«Колокольчик мира» по классам 

5-9 21.09. Социальный педагог, 

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 28-30.10. Учитель информатики, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Выставка ЗА-светись 5-9 Октябрь Руководитель ЮИД, 

классные руководители 

Проект «Вред сквернословия» 5-9 Октябрь Классный руководитель, 

учителя русского языка и 

литературы 

День памяти жертв политических 

репрессий: выставка информационных 

портретов жертв политических репрессий 

5-9 Октябрь Классный руководитель, 

учитель истории и 

обществознания 

Международный день слепых и всемирный 

день доброты: 

- портрет доброго человека (рисунок, 

сочинение-рассуждение, поэтическая 

проба) 

5-9 

Ноябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

День контрнаступления советских войск 

под Сталинградом 

5-9 

Ноябрь 

Классный руководитель, 

учитель истории и 

обществознания 

Выставка работ учащихся на тему 

«Знакомьтесь – мой друг!», посвященный 

дню домашних животных 

5-9 

Ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Практикум по культуре общения 

«Конфликты в нашей жизни» 

(занятия на темы, связанные с 

возникновением и решением 

конфликта) 

5-9 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог, 

руководитель ШСМ, 

социальный педагог 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских воск в 

битве под Москвой  

- митинг «Урок мужества», митинги, 

возложение венков и проведение акций, 

флешмобов, квест и др.  

5-9 

Декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Международный день инвалидов: 

- сотрудничество с обществом слепых, 

ВОГ, фондом дети в беде, «Теплый дом» 

- «Мир с другой стороны» 

(параолимпийские игры) 

- проведение мастер-классов для детей-

инвалидов 

5-9 

Декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры 
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Международный день добровольцев 

Акция Поиск добрых дел 

5-9 Декабрь Руководитель РДШ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Героев Отечества Уроки-Памяти 5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час (занятие) на тему «Искусство 

общения» 

5-9 Январь Классные руководители, 

педагог-психолог 

КВИЗ «Опасности на дорогах» 5-9 Январь  Руководитель ЮИД, 

классные руководители 

Сталинградская битва 

Уроки-Памяти, цикл мероприятий по 

отдельному плану 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

День памяти юного героя антифашизма 

Уроки-Памяти 

5-9  Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Квиз «Опасности на дорогах» 5-9 Февраль Руководитель ЮИД, 

классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества   

Уроки-Памяти 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители,  

учитель истории 

День спонтанного проявления доброты: 

почта «Неизвестный отправитель» 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

День родного языка 5-9 Февраль Педагог-организатор, 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Велопробег «Я велосипедист» 5-9 Март  Руководитель ЮИД, 

классные руководители 

Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

5-9 Апрель Педагог-психолог, 

классные руководители 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

5-9 Апрель Классные руководители, 

учитель обществознания 

и истории 

День пограничника Уроки-Памяти 5-9 Май Классные руководители, 

учитель обществознания 

и истории 

«Внимание Каникулы!» (беседы о 

безопасном  проведение каникул) 

5-9 Май Классные руководители 
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Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»  

5-9 в течение 

учебного 

года 

учителя информатики, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Участие в проекте «Путевка в жизнь»  5-9 в течение 

учебного 

года 

учителя информатики, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее»  5-9 в течение 

учебного 

года 

учителя информатики, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Участие в проекте «Большая перемена»  5-9 в течение 

учебного 

года 

учителя информатики, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры"  5-9 в течение 

учебного 

года  

учителя информатики, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

- Беседа-презентация «Понятие о ВИЧ – 

инфекции, её профилактика» (10 класс) 

- Проект «Здоровое поколение»: 

*беседа - презентация «Формула здоровья» 

*создание и раздача буклетов родителям: «О 

здоровой и радостной жизни» 

* классный час «Личная гигиена школьников. 

ТБ на каникулах» 

- Проект «Не знание закона- не освобождает 

от ответственности» 

*разъяснительная беседа «Правонарушение - 

дорога в пропасть?»  

*встреча со специалистами по оказанию 

правовой помощи. Консультация детей, 

родителей и педагогов специалистом по 

социальной работе. 

*Совет родителей, родительские собрания: 

«Об обеспечении защиты прав и законных 

5-9 октябрь, 

ноябрь 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя обществознания 

и истории, классные 

руководители 
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интересов несовершеннолетних». 

- Антинаркотическая акция «Классный час»: 

*классный час «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких социальных 

последствиях употребления наркотиков» 

*показ и обсуждение документальных 

фильмов 

*Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

ОУ: 

- «Проблемы подросткового алкоголизма и 

наркомании» 

1 декабря- Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

*Оформление информационного стенда «ВИЧ 

и СПИД. Что должен знать каждый!» 

*классный час «ВИЧ, СПИД – об этом должен 

знать каждый»  

*акция: «Красные тюльпаны надежды» 

5--9 до 01.12. Классные руководители, 

мед.работник, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классный час «О мерах по безопасности во 

время новогодних каникул» 

5--9 Декабрь Классные руководители 

Разъяснительная беседа «Как противостоять 

влиянию подростковых антиобщественных 

группировок» 

5--9 Декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Дискуссия «Подростковые группировки» 5--9 Январь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа «Безопасность в сети Интернет» 5--9 Январь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классный час «Преступление и наказание» 5--9 до 10.02. Классные руководители 

Беседа «Неформальные молодежные 

объединения, секты и субкультуры: шаг в 

пропасть» с демонстрацией видеофильма 

5--9 до 17.02. Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные часы по вопросам профилактики 

насилия среди учащихся: 

* 10 классы «Ответственность за выбор», 

«Знаешь ли ты что такое треффик?» 

* 11 классы  «Вы – будущие родители»   

5--9 Март Классные руководители, 

педагог-психолог 

Разъяснительная беседа «Проступок. 5--9 Апрель Классные руководители, 
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Правонарушение. Преступление» социальный педагог 

Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время подготовки и 

сдачи экзаменов» 

9 апрель-май Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

17 мая - Международный день Детского 

телефона доверия 

*Классные часы «Телефон доверия» 

5--9 до 17.05. Классные руководители, 

педагог-психолог 

Разъяснительная беседа «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

5--9 до 20.05. Классные руководители, 

социальный педагог 

Классный час: «О безопасном поведении в 

каникулярное время». «Не нарушай Закон и 

помни об ответственности» 

5--9 до 25.05. Классные руководители 

Беседы с юношами и девушками по 

формированию сексуальной культуры 

«Мужское и женское, поговорим о главном» 

5--9 Май Мед.работник, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактические беседы с учащимися и 

родителями «Что нужно помнить и соблюдать, 

чтобы не омрачить себе отдых?» 

5--9 Май Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

31 мая- Всемирного дня без табачного дыма 

*выпуск буклетов «Мир без табачного дыма» 

5--9 Май Классные руководители, 

социальный педагог 
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3.5.Характеристика условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с НОДА 
Система условий реализацииАООП ООО обучающихся с НОДА, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена 

на: 

 достижение планируемых результатов АООП ООО обучающимися с 

НОДА; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения особых 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с НОДА, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся данной категории; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся  с НОДА, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся с НОДА, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся  с НОДА при поддержке педагогических 

работников и  специалистов сопровождения; 

 участие обучающихся с НОДА, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с двигательными нарушениями, педагогических 

работников и специалистов сопровождения в проектировании и развитии АООП 

ООО и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 формирование у обучающихся с НОДА опыта самостоятельной  

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности с учетом двигательной возможностей 

обучающихся с НОДА; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных, в том числе на воспитание 

обучающихся с двигательными нарушениями и развитие различных форм 

наставничества, с учетом психофизических особенностей обучающихся данной 

категории; 

 обновление содержания программы АООП ООО обучающихся с НОДА, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся с двигательными нарушениями, родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, 

повышение их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управлениеобразовательной организацией с использованием 

ИКТ/ЦОР, современных механизмов финансирования реализации АООП ООО 

обучающихся с НОДА. 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

3.5.1.Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Для обеспечения реализации АООП ООО обучающихся с НОДА МОУ СШ № 

6 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА. 

Педагогический  потенциал образовательного учреждения 

В образовательном учреждении 100% укомплектованность штатов 

педагогическими работниками.  96% учителей имеют высшее образование (из 44 – 

среднее спец.образование – 2 чел.). 45% педагогов аттестованы на первую (6) и 

высшую квалификационные категории (14) (Из 44 учителей аттестованы 20 человек).  

100% учителей прошли курсы повышения квалификации. Возрастной ценз 

педагогических работников образовательного учреждения: из 44 человек  28 

учителей имеют стаж педагогической работы более 20 лет.  

Возрастной ценз педагогических работников (на 01.09.2022) 

№ 

п/п 

Возраст учителя Количество 

учителей 

% к общему 

числу 

1. До 25 лет 4 9 % 

2. От 25 до 35 лет 5 11% 

3. От 35до 55 лет 18 40% 

7. Свыше 55 лет 17 40% 

                            ВСЕГО :            44 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 44 100% 
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Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 42 95% 

 среднее профессиональное образование 2 5% 

 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 14 32 % 

 первая квалификационная категория 6 14 % 

 соответствие занимаемой должности - - 

Почетные звания 

«Почетный работник общего образования»  7 16% 

«Отличник народного просвещения» 1 2% 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

44 100% 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение системы непрерывного педагогического образования в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами системы образования в целом. 
Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников МОУ СШ № 6  

 

Название программы ФИО Подтверждающий документ 

ГАУ ДПО « ВГАПО» по программе:  

«Управленческое сопровождение 

педагогических коллективов 

общеобразовательных организаций в 

условиях введения обновленных ФГОСС 

НОО, ФГОС ООО» - 36ч. Дата: 

11.04.2022 – 22.04.2022 

Левончева Н.А. Удостоверение 

ПК-122016 

Рег№ 1.1/6-3-22-13 

Лымарева Т.П. Удостоверение 

ПК-122017 

Рег№ 1.1/6-3-22-14 

Лысенко И.В. Удостоверение 

ПК-122018 

Рег№ 1.1/6-3-22-15 

Панченко Л.М. Удостоверение 

ПК-122019 

Рег№ 1.1/6-3-22-16 

Петрова Н.Н. Удостоверение 

ПК-122020 

Рег№ 1.1/6-3-22-17 

Попова О.Б. Удостоверение 

ПК-122021 

Рег№ 1.1/6-3-22-18 

Рябцева В.М. Удостоверение 

ПК-122022 

Рег№ 1.1/6-3-22-19 

Егорова И.А. Удостоверение 

ПК-122010 

Рег№ 1.1/6-3-22-7 

Атмурзаева Н.А. Удостоверение 

ПК-122004 

Рег№ 1.1/6-3-22-1 
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Баженова Л.Н. Удостоверение 

ПК-122005 

Рег№ 1.1/6-3-22-2 

Комов А.А. Удостоверение 

ПК-122015 

Рег№ 1.1/6-3-22-12 

Катанцева В.В. Удостоверение 

ПК-122014 

Рег№ 1.1/6-3-22-11 

Кабдрахманов К.М. Удостоверение 

ПК-122013 

Рег№ 1.1/6-3-22-10 

Исаева О.В. Удостоверение 

ПК-122012 

Рег№ 1.1/6-3-22-9 

Жагорина А.С. Удостоверение 

ПК-122011 

Рег№ 1.1/6-3-22-8 

Глуховская А.Н. Удостоверение 

ПК-122009 

Рег№ 1.1/6-3-22-6 

Гаврилова А.Ю. Удостоверение 

ПК-122008 

Рег№ 1.1/6-3-22-5 

Винтер Е.В. Удостоверение 

ПК-122007 

Рег№ 1.1/6-3-22-4 

Бычкова И.В. Удостоверение 

ПК-122006 

Рег№ 1.1/6-3-22-3 

Свиридова О.В. Удостоверение 

ПК-122023 

Рег№ 1.1/6-3-22-20 

Северилова В.Г. Удостоверение 

ПК-122024 

Рег№ 1.1/6-3-22-21 

Седёлкина И.П. Удостоверение 

ПК-122025 

Рег№ 1.1/6-3-22-22 

Судникова Н.Д. Удостоверение 

ПК-122026 

Рег№ 1.1/6-3-22-23 

Чеботарева И.А. Удостоверение 

ПК-122028 

Рег№ 1.1/6-3-22-25 

Шишлина А.А. Удостоверение 

ПК-122029 

Рег№ 1.1/6-3-22-26 

Авдеева Е.В. Удостоверение 

ПК-122030 

Рег№ 1.1/6-4-22-1 

Лазарева И.А. Удостоверение 
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ПК-122044 

Рег№ 1.1/6-4-22-15 

Лычагина Е.А. Удостоверение 

ПК-122045 

Рег№ 1.1/6-4-22-16 

Павлова А.В. Удостоверение 

ПК-122047 

Рег№ 1.1/6-4-22-18 

Текучева Е.И. Удостоверение 

ПК-122050 

Рег№ 1.1/6-4-22-21 

Тулинцев С.Ю. Удостоверение 

ПК-122051 

Рег№ 1.1/6-4-22-22 

Филатова Е.В. Удостоверение 

ПК-122052 

Рег№ 1.1/6-4-22-23 

Черняева С.В. Удостоверение 

ПК-122053 

Рег№ 1.1/6-4-22-24 

Ширшова О.В. Удостоверение 

ПК-122054 

Рег№ 1.1/6-4-22-25 

Ягнакова Н.В. Удостоверение 

ПК-122055 

Рег№ 1.1/6-4-22-26 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» - 73ч. 

Свиридова О.В. Удостоверение 526-106721 

Попова О.Б. Удостоверение 526-107512 

Черняева С.В. Удостоверение 526-2430215 

Чеботарева И.А. Удостоверение 526-100399 

Подзорова О.В. Удостоверение 526-1399226 

Седёлкина И.П. Удостоверение 526101931 

Жагорина А.С. Удостоверение 526-789855 

Северилова В.Г. Удостоверение 526-112540 

Глуховская А.Н Удостоверение 526-106643 

Панченко Л.М. Удостоверение 526-123588 

Катанцева В.В. Удостоверение 526-2211009 

Комов А.А. Удостоверение 526-103421 

Тупота Е.Ю. Удостоверение 526-104814 

Левончева Н.А. Удостоверение 526-102262 

Солодунова И.В. Удостоверение 526-113438 

Винтер Е.В. 

 

Удостоверение 526-1378673 

Анкудинова О.В. Удостоверение 526-97784 

Авдеева Е.В. Удостоверение 526-2247797 
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Атмурзаева Н.А. Удостоверение 526-133294 

Бычкова И.В. Удостоверение 526-132059 

Павлова А.В. Удостоверение 526-2212334 

ГАУ ДПО « ВГАПО» по программе:  

«Цифровое образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» - 36ч. Дата: 15.11.2021-

26.11.2021 

Бурдина Е.В. Удостоверение ПК-112198 

Рег№ 3.2/7-2-21-2 

Солодунова И.В. Удостоверение  

ПК-112208 

Рег№ 3.2/7-2-21-12 

Лазарева И.А. Удостоверение ПК-112202 

Рег№ 3.2/7-2-21-6 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте 

РФ» по программе: «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» - 72ч. Дата: 

11.04.2022-22.04.2022 

Свиридова О.В. Удостоверение 

ПК-600000563075 

Рег№ 0048-2022-У-112 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации «Актуальные 

вопросы истории России в современных 

реалиях» - 16ч. 

Солодунова И.В. Удостоверение  

531-113438 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» - 

36ч.  

Анкудинова О.В. Удостоверение  

463-97784 

Подзорова О.В. Удостоверение  

463-1399226 

Авдеева Е.В. Удостоверение  

463-2247797 

ГАУ ДПО « ВГАПО» по программе:  

«Архитектура современного урока 

русского языка» - 36ч. Дата: 11.10.2021-

12.11.2021 

Петрова Н.Н. Удостоверение  

ПК-110445 

Рег№ 20/1 2-3-21-17 

ГАУ ДПО « ВГАПО» по программе: 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя в области 

использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» - 36ч. Дата: 08.11.2021-

12.11.2021 

Баженова Л.Н. Удостоверение 

ПК-111418 

Рег№ 3.2/3-7-21-3 

Тулинцев С.Ю. Удостоверение 

ПК-111331 

Рег№ 3.2/3-7-21-23 

ГАУ ДПО « ВГАПО» по программе: 

«Реализация образовательных программ 

по иностранному языку в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» - 18ч. Дата: 13.04.2022-15.04.2022 

Винтер Е.В. Удостоверение  

ПК-115932 

Рег№ 2.2/7В-1-22-8 

ФГБУ «Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации» 

по программе: «Русский язык как 

государственный язык РФ: 

образовательные практики» - 36ч. Дата: 

23.12.2021-29.12.2021 

Бурдина Е.В. Удостоверение ПК-

320000074601 

Рег№ у-13916/б 

ООО «Центр инновационного Северилова В.Г. Удостоверение 
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образования и воспитания» по 

программе: «Основы цифровой 

грамотности» - 18ч.  

Седёлкина И.П. Удостоверение 

Кабдрахманов К.М. Удостоверение 

Рег№ 2-83195 

Комов А.А. Удостоверение 

Рег№ 2-82497 

ГАУ ДПО « ВГАПО» по программе: 

«Эффективное управление 

образовательной организацией» - 18ч. 

Дата: 02.12.2021-16.12.2021 

Попова О.Б. Удостоверение 

ПК-112800 

Рег№ 20/4 1-6-21-34 

Гаврилова А.Ю. Удостоверение 

ПК-112711 

Рег№ 20/4 1-4-21-27 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» по программе: «Школа 

современного учителя географии» - 100ч. 

Дата: 20.09.2021-10.12.2021 

Лымарева Т.П. Удостоверение 

ПК-040000379651 

Рег№ у-93095/б 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» по программе: «Школа 

современного учителя русского языка» - 

100ч. Дата: 20.09.2021-10.12.2021 

Ягнакова Н.В. Удостоверение 

ПК-040000352323 

Рег№ у-65768/б 

Жагорина А.С. Удостоверение 

ПК-040000352162 

Рег№ у-65607/б 

ГАУ ДПО « ВГАПО» по программе: 

«Нормативно-правовое и предметно-

методическое обеспечение преподавания 

технологии в условиях внедрения 

обновленного ФГОС ООО» - 72ч. Дата: 

11.05.2022-03.06.2022 

Тупота Е.Ю. Удостоверение 

ПК-125981 

Рег№ 3.1/15-1-22-17 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» по программе: «Содержательные 

аспекты методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО» - 36ч. Дата: 21.02.2022-

23.03.2022 

Винтер Е.В. Удостоверение 

ПК-150000015144 

Рег№ у-005143/б 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» по программе: «Школа 

современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» - 56ч. Дата: 

01.03.2022-19.04.2022 

Солодунова И.В. Удостоверение 

ПК-150000031350 

Рег№ у-021397/б 
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Высокий уровень профессиональной подготовки способствует получению 

отраслевых наград, участию  в профессиональных конкурсах различных уровней, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта: 

Количество педагогических работников МОУ СШ № 6, имеющих почётные 

звания, отраслевые награды 

 

Справка о количестве педагогических работников МОУ СОШ № 6, имеющих 

отраслевые награды 

Ф.И.О. педагога 

 

Отраслевые награды 

1.Чеботарёва И. А. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2021) 

2. Гаврилова А. Ю. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2006) 

3. Судникова Н. Д. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2008) 

4. Калмыкова Л. В. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2012) 

5. Попова О. Б. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2013) 

6. Солодовникова О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2008) 

7. Солодовникова О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2008) 

8. Левончева Н. А. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2006) 

9. Подзорова О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2012, 2017) 

Ф.И.О. педагога 

 

Отраслевые награды 

1.Косивцова Л.И. Почётное звание «Почетный работник общего 

образования РФ» (2001) 

2.Глуховская А.Н. Значок «Отличник народного просвещения» (1995 г.) 

3. Левончева Н. А. Почётное звание «Почетный работник общего 

образования РФ» (2011) 

4. Гаврилова А. Ю. Почётное звание «Почетный работник общего 

образования РФ» (2012) 

5. Судникова Н. Д. Почётное звание «Почетный работник общего 

образования РФ» (2014) 

6. Калмыкова Л.В. Почётное звание «Почетный работник общего 

образования РФ» (2018) 

7.Свиридова О.В. Почётное звание «Почетный работник общего 

образования РФ» (2017) 
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10. Свиридова О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2007) 

11. Анкудинова О. В.  Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2014) 

12. Исаева О. В. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2016) 

13.Чеботарева И.А. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2017) 

14. Ягнакова Н.В. Почётная грамота Министерства образования и науки 

РФ (2019) 

 

 

Обладатели премий: 

Название конкурса Учитель 

Всероссийский конкурс учителей в рамках 

проекта «Образование» 

 

Свиридова О.В. 

(награждена премией Президента 

РФ – 2006) 

Всероссийский конкурс учителей в рамках 

проекта «Образование» 

 

Левончева Н.А. 

(награждена премией Президента 

РФ – 2006) 

Конкурс лучших учителей Российской 

Федерации 

Солодовникова О. В. (награждена 

премией Президента РФ – 2008) 

Конкурс лучших учителей Волгоградской 

области 

Солодовникова О. В. (награждена 

премией Главы Администрации 

Волгоградской области - 2013) 

Конкурс лучших учителей Российской 

Федерации 

Подзорова О. В. (Почётная грамота 

Минобрнауки (приказ Минобрнауки 

России от 03.07.2012 г. № 513), 

2017г.) 

Конкурс лучших учителей г. Волгограда Подзорова О. В. (награждена 

премией Главы Волгограда - 2013) 

Конкурсный отбор молодых учителей ОУ 

Волгоградской области для получения 

премии Губернатора Волгоградской 

области 

Кутепова В. В.  (Почётная грамота 

Губернатора Волгоградской области 

/ Постановление Губернатора 

Волгоградской области № 1076 от 

22.10.2013 г.) 

Конкурсный отбор на получение 

денежного поощрения лучших учителей в 

Волгоградской области в 2016 г. 

Анкудинова О. В. 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального, 

основного общего и среднего общего 

образования, 2017 

Подзорова О. В.  
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Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  
Соответствие 

занимаемой должности 

(%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

44 16 23 

Руководящие 

работники 

3 3 0 

Иные работники 

(молодые 

специалисты) 

 

0 5 0 

  

С целью повышения профессиональной активности педагогов ежегодно 

проводится конкурс Портфолио учителя, основными задачами которого являлись: 

 систематизация управленческого или педагогического опыта;  

 определение направлений профессионального развития;  

 более объективная самооценка (оценка) профессиональных умений;  

 помощь при самоанализе и самооценке управленческой или педагогической 

деятельности.  

Баллы, набранные каждым педагогическим работником, определяли размер 

стимулирующей выплаты. Для объективности оценивания профессиональных 

достижений качество работы педагога отслеживаться ежегодно. 

 

В штат МОУ СШ № 6, реализующей АООП ООО обучающихся с НОДА, 

включены учителя-логопеды, педагоги-психологи, ассистенты-помощники, 

специалисты по АФК, социальные педагоги, тьюторы. 

Педагог-психолог, принимающий участие в реализации АООП ООО 

обучающихся с НОДА (варианты 6.1.), имеет высшее профессиональное 

образование по программе подготовки по направлению «Психология» по 

образовательным программам подготовки специалиста; 

Учитель-логопедимеет высшее профессиональное образование по  

специальности «Логопедия»; 

Учитель адаптивной физической культуры имеет высшее профессиональное 
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образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

адаптивной физической культуры в объеме не менее 144 часов, подтвержденные 

удостоверением установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

НОДА образовательная организация временно или постоянно имеет возможность 

обеспечить участие тьютора, имеющего высшее профессиональное образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», «Педагогическое 

образование» либо «Психолого-педагогическое образование», или пройти курсы 

переподготовки по соответствующей программе, и иметь стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. Кроме того, МОУ СШ № 6 укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

материально-технических и информационно-методических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы с учетом специфики 

нарушения обучающихся с НОДА. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации АООП ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ СШ № 6, обеспечивают 

исполнение требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

АООП ООО обучающихся с НОДА, в частности:  

1. Обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования. 

2. Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся  с НОДА 

к условиям образовательной организации с учетом специфики их возрастного,  

психофизического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде. 

3. Обеспечивают формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

двигательными нарушениями. 

4. Обеспечивают профилактику формирования у обучающихся  с НОДА 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации адаптированной программы основного общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами сопровождения. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организацией организуется 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий с учетом 
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индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся с НОДА; 

 поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся с НОДА; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержку и сопровождение обучающихся с двигательными нарушениями; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей развития обучающихся с 

НОДА; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников с учетом коммуникативного и речевого развития обучающихся с 

двигательными нарушениями; 

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ с 

учетом двигательных нарушений; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся с НОДА, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы основного 

общего образования;  

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

НОДА.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:  

1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося с НОДА, которая может проводиться на этапе перехода 

рбучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года;  

2. консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется учителем и психологом с учетом особых образовательных 



166 

потребностей, результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

3. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

На каждом уроке осуществляется индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с НОДА, уделяется особое внимание обучающимся, имеющим 

тяжелые двигательные нарушения.  

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности необходимо: 

дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала должен быть 

сокращен на треть от обычного объема); количество уроков может быть сокращено 

или разделено на периоды с организацией длительного отдыха между ними; 

планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; во 

время уроков запланированы двигательные разминки и специальные 

релаксационные упражнения, применяются на уроках специальные методики и 

приемы предъявления материала с учетом характера нарушения или заболевания. 

Все уроки в МОУ СШ № 6 проводятся при обязательном соблюдении правил 

безопасности работы и гигиены труда, а также при соблюдении ортопедического 

режима с учетом двигательных нарушений. 

В процессе реализации АООП ООО для обучающихся с двигательными 

нарушениями в МОУ СШ № 6 созданы следующие психолого-педагогические 

условия: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения (логопеда, психолога); 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

 соблюдение ортопедического режима; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 при составлении тематического планирования, выборе объектов работы, 

форм организации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в 

индивидуальной работе учет особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

 для повышения эффективности усвоения учебного материала применение 

коллективных форм работы и работы в парах; 

 использование современных педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

 дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала может 

быть сокращён на треть от обычного объема);  

 планирование смены видов деятельности с целью профилактики 

утомляемости; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия обучающихся с НОДА, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях со 

сверстниками; 

 сочетание очных и дистанционных форм обучения при необходимости; 

 использование технических средств обучения; 

 включение родителей (законных представителей) в реализацию АООП 

ООО НОДА. 

Образовательной организацией на системном уровне организована 

методическая работа, включающая, в том числе мероприятия, направленные на 

разработку, применение, обобщение и распространение современных эффективных 

научно обоснованных образовательных технологий и методов обучения, воспитания 

и реабилитации (абилитации) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

 
 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации 

АООП ООО обучающихся с НОДА учитывает расходы, необходимые для 

коррекции нарушений развития и создания специальных условий получения 

образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. При расчете регионального норматива учитываются  затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность, в том числе на  обязательную реализацию 
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Программы коррекционной работы АООП ООО НОДА в объеме не менее 5 часов в 

неделю (по рекомендации ПМПк). 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с НОДА не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных  

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды 

образовательной организации, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания);  

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность:  

1. достижения обучающимися с НОДА  планируемых результатов освоения 

АООП;  

2. развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся с НОДА, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 
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секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении с учетом 

психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА;  

3. формирования функциональной грамотности обучающихся с 

двигательными нарушениями включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий с учетом имеющихся ограничений;  

4. формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся с НОДА, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

5. индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся с НОДА, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников;  

6. включения обучающихся с НОДА в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

7. использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, с учетом психофизических особенностей развития 

обучающихся с НОДА;  

8. обновления содержания программы, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

двигательными нарушениями, динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;  

9. эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

10. эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Оснащенность учебных помещений (материально-техническая база, наличие 

наглядных пособий, дидактического материала, медиатеки и др.), программно-

методическое обеспечение, состояние библиотечного и учебно-информационного 

фондов обеспечивают достаточно высокий уровень реализации образовательного 

процесса. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 

Виды учебных Виды оборудования 
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помещений 

Библиотека 

 

Сканер CanonF 910111 Вьетнам 

Принтер Canon 

Компьютеры: 

Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

AMDAthlon (tm) XP 2200+ 1.80 GHz (1 шт) 

2-11  

Кабинет технологии 

Тупота Е. Ю. 

Принтер Canon L 11121E Китай 

Магнитофон AIWA RM-78 EZ Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Телевизор Sony(л), Япония 

 

3-06  

Кабинет музыки 

Баженова Л. Н. 

Телевизор Cameron 29SL50 Калининград 

DVD-проигрыватель-видеомагнитофон LGDCK 787 Корея 

Магнитола с проигрывателем компакт-дисков 

LGLPX-M 930 Корея 

Электронное пианино 

1-06  

Кабдрахманов К. М. 

Телевизор Panasonic Япония 

DVD-плеер ElenbergDVDP-2410 Китай 

Спортивный зал Баскетбольные щиты-6 шт. 

Волейбольные стационар, стойки – 2 шт. 

Спортивный инвентарь 

1-07  

Тулинцев С. Ю. 

Кабинет технологии 

(мальчики) 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

 

 

2-13  

Кабинет химии 

Калмыкова Л. В. 

Телевизор Cameron Калининград 

Экран на штативе RoverScreenMW Словения 

Сканер MusterBearPaw Корея 

Графический проектор Vega Корея 

DVD-магнитофон BBK Корея 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Ксерокс Canon Китай 

Лаборатория (химия) Учебное оборудование (натуральные учебно-наглядные пособия, 

учебные приборы, наглядные печатные пособия учебно-наглядные 

изобразительные пособия, аудиовизуальные средства обучения, общее 

лабораторное оборудование) 

2-14  

Кабинет биологии  

Лысенко И. В. 

Телевизор Cameron Калининград 

Проектор NEC Китай 

Сканер Canon Вьетнам 

Графический проектор Vega Словения 

Видеоплеер Samsung Корея 

Принтер HP Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Лаборатория Учебное оборудование (учебные приборы (микроскопы, покровные 

стёкла, предметные стёкла, пробирки), натуральные учебно-наглядные 

пособия, наглядные печатные пособия) 

2-07  

Кабинет русского 

языка и литературы 

Косивцова Л. И. 

DVD-плеер ElenbergDVDP-2410 Китай 

Телевизор Panasonic Япония 

Видеомагнитофон Panasonic Япония 

2-10  

Кабинет немецкого 

МагнитофонLG Китай 

Видеомагнитофон Samsung Корея 



171 

языка  

Глуховская  А. Н. 

Телевизор Samsung Корея 

Многофункциональное устройство Samsung Китай 

МагнитолаVitek Корея 

2 этаж 

Кабинет завучей 

Комов А. А. 

Попова О. Б. 

Многофункциональное устройство HP Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (2 шт) 

 

 

2 этаж 

Кабинет директора 

Гаврилова А. Ю. 

Сплит система LG 

Компьютер: Pentium ® 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

2 этаж  

Приёмная директора 

Принтер Canon Китай 

Многофункциональное устройство CanonMX 3400 Китай 

Принтер Samsung Китай/Сканер Canon Китай 

Компьютер: Pentium ® 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-08 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Петрова Н. Н. 

Многофункциональное устройство PhotosmartHPC 4400  

All-in-One Таиланд 

Телевизор (л) Ericson Калининград 

Магнитофон Sony Япония 

DVD-рекордер LG Корея 

Видеомагнитофон 

Графический проектор Panasonic Япония 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-15  

Кабинет истории 

Багла С. В. 

Телевизор Рубин Калининград 

сканер MusterBearPaw Китай 

DVD-рекордер BBK Китай 

Мультимедийный проектор NEC Китай 

Ксерокс Canon Тайланд 

Экран на штативе Classic Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-12  

Кабинет английского 

языка 

Черняева С. В./ 

Авдеева Е. В. 

Магнитола Vitek Австрия 

Многофункциональное устройство PhotosmartHPC 4400  

Телевизор Samsung Китай 

Ноутбук Acer 

МагнитолаVitek Корея 

3-03  

Кабинет 

эстетики 

Свиридова О. В. 

Сканер Canon Вьетнам 

Принтер Canon Китай 

Телевизор Cameron Калининград 

Кассетный видеоплеер Samsung Корея 

DVD-плеер BBK Китай 

Стерео мини-центр HI-FI/LG Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-02  

Кабинет русского 

языка и литературы 

Жагорина А. С. 

Телевизор (л) Elenberg Китай 

 

 

3-05 

Кабинет математики 

Подзорова О. В. 

Телевизор Panasonic Калининград 

Сканер Canon Китай 

DVD-плеер Elenberg Китай 

Принтер Canon Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Проектор Optoma + экран 

3-13  Многофункциональное устройство PhotosmartHPC 4400  
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Кабинет математики  Ноутбук Samsung Китай 

 

3-14  

Кабинет истории 

Солодунова И. В. 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3 этаж 

Кабинет зам. 

директора по ВР 

Ширшова О. В. 

Принтер Samsung Китай 

Принтер Canon Китай 

Магнитола LG Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (2шт) 

2-09 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Ягнакова Н.В. 

Компьютер: Pentium (R) DCPU 2.80 GHz 

Телевизор Техно 

Принтер (л) Canon Китай 

Сканер (л) Canonskan 5000 Китай 

DVD-плеер Phillips Китай  

Многофункциональное устройство 

3-11  

Кабинет географии 

Лымарева Т. П. 

Телевизор ROLSEN Корея-Россия 

Сканер Canon Китай 

DVD-плеер Elenberg Китай 

Мультимедийный проектор NEC Китай 

Видеомагнитофон Samsung Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Дидактический комплекс 

3-09  

Кабинет физики  

Анкудинова О. В. 

 

Телевизор (л) FUNAI Корея 

Мультимедийный проектор NEC Китай 

Видеомагнитофон JVS Корея 

Принтер Canon Китай 

Экран на штативе Classic Китай 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

Приставка МИМИО 

Интерактивная доска 

Лаборатория Учебное оборудование (учебные приборы (микроскопы, покровные 

стёкла, предметные стёкла, пробирки), натуральные учебно-наглядные 

пособия, наглядные печатные пособия) 

3-01 

Кабинет информатики 

Подзорова О. В. 

Многофункциональное устройство HP Китай 

Принтер Еpson Китай 

Мультимедийный проектор Acer Китай 

Интерактивная доска 

Сплит система GREE Китай 

Компьютеры: 

Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

AMD Athlon (tm) XP 2200+ 1.79 GHz (9 шт) 

Лаборатория Сейф, Пакет документов из СБППО  

Мультимедийный проектор Toshiba Китай 

Экран Classic Китай 

3-07  

Кабинет математики 

Текучёва Е. И. 

Магнитофон Grundig Германия 

Компьютер: Pentium (R) 4CPU 3.00 GHz (1шт) 

3-04 

Кабинет математики 

Бычкова И. В. 

Телевизор TECHNO 

Проектор Optoma + экран 

Многофункциональное устройство HP Китай 

Ноутбук 

Приставка МИМИО 
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Интерактивная доска 

 

   Состояние библиотечного фонда 

 

Выписка из паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

МОУ СШ № 6 

Состояние доступности объекта 

3.1 . Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
маршрутное такси №19, 75, 96, 11, 40, 25, 21, 100, 7к, 18, 5 до остановки улица 
Хиросимы далее пешком, 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2 . Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м 
3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин . 
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да , 
3.2.4. Перекрестки: регулируемые 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: 
3.2.6. Перепады высоты на пути: да, (имеется 2 маршрута с перепадом 

высоты до 1.5 м) 
     Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 
3.3. Вариант организации доступности ОСИ 

№ 
п/п 

Категория 
инвалидов (вид 
нарушения) 

Вариант 
организации 
доступности объекта 
(формы 
обслуживания) * 

1 Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 8320 18785 

Справочная литература 452 820 

Художественная 

литература 

2456 6462 
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5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 
* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - 
универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), 
«ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно), «ВНД» (не организована доступность) 
 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 
т.ч. пути эвакуации) 

ДП- И 

4 
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДП-Ч 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ 

 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 
категориилнвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно 
 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 
№ 
п\п 

Основные структурно-
функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

устранение дефектов дорожного / 
тротуарного покрытия; установка 

тактильных указателей направления 
движения; 

оборудование автостоянки для инвалидов 
(разметка, установка знака); нанесение 
контрастной маркировки на ступени; 

2 Вход (входы) в здание установка тактильных указателей 
направления 

движения; установка тактильной 
таблички с 

названием объекта; установка речевого 
информатора 

или звукового маяка; нанесение 
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контрастной маркировки на ступени; 

3 Путь (пути) движения внутри 
здания  
(в т.ч. пути эвакуации) 

установка экрана, текстового табло для 
дублирования звуковой информации; 

установка тактильных указателей 
направления движения; установка 
тактильных табличек; установка 

тактильных схем; установка 
тактильных пиктограмм; установка 

направляющей тактильной плитки (на 
полу); установка аудиовизуальных, 

информационно-справочных систем; 
нанесение контрастной маркировки на 

ступени; 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

установка экрана, текстового табло для 
дублирования звуковой информации; 

установка тактильных указателей 
направления движения; установка 
тактильных табличек; установка 

тактильных схем; установка 
тактильных пиктограмм; установка 
аудиовизуальных, информационно-

справочных систем; 

5 
Санитарно-гигиенические 
помещения 

 

6 
Система информации на объекте 
(на всех зонах) 

 

7 
Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

 

8 Все зоны и участки установка тактильных табличек; 
установка противоскользящего 

покрытия; установка направляющей 
тактильной плитки (на полу);  установка 

аудиовизуальных, информационно-
справочных систем; 

установка экрана, текстового табло для 
дублирования звуковой информации;  

установка тактильных схем;  установка 
тактильных пиктограмм; устранение 
дефектов дорожного / тротуарного 
покрытия; нанесение контрастной 

маркировки на ступени; 
оборудование автостоянки для инвалидов 

(разметка, установка знака); установка 
речевого информатора или звукового 

маяка; установка тактильных указателей 
направления движения; установка 
тактильной таблички с названием 

объекта; 
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Приведенные выше данные показывают, что материально-техническая база 

образовательного учреждения имеет достаточно высокий уровень обеспечения и 

качества, который позволяет проводить на базе школы инновационные 

преобразования. В целях укрепления материально-технической базы запланированы 

и проводятся комплексные системные мероприятия по  основным направлениям, 

прежде всего это: 

- модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий  учебных кабинетов;  

- обеспечение образовательного процесса программным и методическим 

обеспечением и модернизация материально-технической базы ОУ в части 

обеспечения единого информационного образовательного пространства на основе 

ИКТ (компьютерным оборудованием, оргтехникой, электронными 

образовательными ресурсами); 

- обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения  

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного 

учреждения; 

- обеспечение образовательного учреждения  современным спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- обеспечение безопасного и санитарно-гигиенического состояния здания и 

помещений  за счет проведения текущих ремонтных работ; 

- обеспечение безопасности образовательного учреждения за счет усиления мер 

противопожарной и электробезопасности, проведения дополнительных охранных 

мероприятий. 

- наличие оборудованных помещений для организации дополнительного 

образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.   

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
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распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления 

Материально-технические условия в МОУ СШ № 6 обеспечивают 

возможность достижения обучающимися с НОДА установленных в соответствии с 

ФГОС ООО результатов освоения  адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с НОДА, а также 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 
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установленными санитарными правилами и нормами (СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных анузлов, мест личной 

гигиены, комнаты психологической разгрузки, помещений для медицинского 

персонала и т. д.). 

Материально-техническая база реализации АООП ООО обучающихся с 

НОДА соответствовать действующим нормам пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда, предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным 

помещениям, участку (территории) МОУ СШ №6.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА в 

образовательной организации обеспечена возможность беспрепятственного доступа 

и пользования всеми объектами школьной инфраструктуры (безбарьерная среда). 
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