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I. Целевой раздел  АООП УО (вариант 1). 

 

1.1. Пояснительная записка. 

АООП УО (вариант 1) МКОУ СОШ №3 разработана на основе Федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026,  адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухим, слабослышащим и 

позднооглохшим, слепым, слабовидящим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

расстройствами аутистического спектра. 

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

● овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

● формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

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

ценностями; 

● достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

● выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих соревнований; 

● участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

  Для обучающихся необходимо обеспечить требуемые условия обучения и воспитания с 

учетом имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, расстройств аутистического спектра. 

АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

составляют  9 - 13 лет.  

В реализации АООП УО (вариант 1) может быть выделено два или три этапа: 

I этап - 1 - 4 классы и дополнительный класс; 

II этап - 5 - 9 классы; 

III этап - 10 - 12 классы. 

 

Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 
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недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого 

направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

● выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

● сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

● сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 

внеурочное время; 

● обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра). 

Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Цель третьего этапа реализации  АООП УО направлена  на углубленную трудовую 

подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС, относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики психических 

процессов, состояния слуха, времени, причин и характера его нарушения, дополнительных 

нарушений здоровья; 

б) обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения кохлеарно 

имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью в первоначальный период после 

операции на этапе, запускающем реабилитацию; 
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в) введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в содержание 

образования, учитывающих комплексных характер нарушений (нарушения слуха и интеллектуальные 

нарушения); 

г) формировании и развитии словесной речи с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся; освоении и использовании жестовой речи (русского жестового языка) как средства 

межличностной коммуникации с лицами, имеющими нарушение слуха и как вспомогательного 

средства обучения с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  

д) реализации слабослышащими, позднооглохшими, кохлеарно имплантированными 

обучающимися умений устной коммуникации в знакомых ситуациях урочной и внеурочной 

деятельности; 

е) формировании и развитии слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формировании умения 

использовать возможности слухового восприятия в повседневной жизни (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов); 

ж) использовании в образовательном процессе с учетом медицинских и сурдопедагогических 

рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры разных типов: индивидуальных слуховых аппаратов, 

аппаратуры коллективного и индивидуального пользования (стационарной или беспроводной), при 

необходимости применение вибротактильных устройств. 

В отношении слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

приспособлений, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок;  

б) развитии приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира, 

целенаправленном формировании компенсаторных способов деятельности; 

в) обеспечении доступности учебной информации для зрительного (для слабовидящих), для 

зрительного и тактильного (для слепых с остаточным зрением) и тактильного (для тотально слепых и 

слепых со светоощущением) ее восприятия; 

г) преимущественном использовании индивидуальных учебных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения, 

возможностей остаточного зрения и (или) тактильного восприятия; 

д) формировании познавательных действий и ориентировки в микро- и макропространстве, 

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

е) целенаправленном развитии сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий, расширении, обогащении и коррекции предметных и пространственных представлений у 

слабовидящих; 

ж) развитии речи и коррекции речевых нарушений, активном использовании в образовательном 

процессе речи как средства компенсации нарушенных функций при внимании к профилактике и 

устранению вербализма и формализма речи. 

В отношении обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) особые образовательные потребности дополняются потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды на 

основе использования двигательного и охранительного педагогического режимов; 

б) отборе и адаптации учебно-познавательных задач, имеющих практикоориентированную 

направленность и решаемых в различных предметных областях; 

в) развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с применением средств 

вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной, альтернативной 

коммуникации; 

г) реализации программы коррекционной работы психолога, логопеда (включая коррекцию 
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произносительной стороны речи), помощи тьютора и (или) ассистента при необходимости; 

д) проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных функций, в 

том числе общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

е) потребность в реализации специальных подходов к физическому воспитанию и развитию 

навыков самообслуживания; 

ж) расширении образовательного пространства организации за счет внешних средовых 

ресурсов. 

В отношении обучающихся с РАС и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) особые образовательные потребности дополняются потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды, 

отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая пространственно-временная 

организация учебного процесса, минимизация стимулов, учитывающая истощаемость и сенсорную 

гиперчувствительность обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

б) специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической помощи 

в урочной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических технологиях 

поддержки обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и новой ситуации (в 

том числе коммуникативной); 

в) наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП УО (вариант 1) 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП оцениваются 

как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, 

двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах (IV класс).  

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изученными орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

"ь" (после предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
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 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

 ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

● различение звуков и букв; 

● характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;  

● списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

● запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 

● дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов);  

● составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

● деление текста на предложения; 

● выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

● самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа; 

● чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

● ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту;  

● определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

● чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

● определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

● чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

● пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план 

или иллюстрацию; 

● выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 

● понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

● понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического 

работника; 

● выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и 

анализ речевой ситуации; 

● активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

● высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

● участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

● составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

● знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

● разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического 
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работника; 

● образование слов с новым значением с опорой на образец; 

● представления о грамматических разрядах слов; 

● различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

● использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

● составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

● установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

работника; 

● нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

педагогического работника); 

● нахождение в тексте однородных членов предложения; 

● различение предложений, разных по интонации; 

● нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника); 

● участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

● выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

● оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

● письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

● составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления; 

● правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

● определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

● ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

● участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

● пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического работника); 

● выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

● установление последовательности событий в произведении; 

● определение главных героев текста; 

● составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам педагогического работника; 

● нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

педагогического работника; 

● заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

● самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

● знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

● разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

● образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

● дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 
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● определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника; 

● нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

● пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

● составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему; 

● установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме;  

● нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем;  

● составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

● составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

● различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 

● отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

● отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника); 

● выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

● оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

● письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

● письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 

● правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

● ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

● определение темы художественного произведения; 

● определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

● самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

● формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

● различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

● определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью педагогического работника); 

● пересказ текста по коллективно составленному плану; 

● нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

● ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 

● знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Язык и речевая практика" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

● представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

● образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные 

контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

● использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и письменных 

текстах; 
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● использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

● использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

● нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с опорой 

на представленный образец; 

● первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном);  

● участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью педагогического 

работника), необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 

● выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

● оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

● письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (70 - 90 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

● составление и письмо небольших по объему сочинений (60 - 70 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления для решения коммуникативных задач; 

● правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

● осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

● участие в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с соблюдением 

правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или 

личный опыт; 

● установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 

педагогического работника); 

● самостоятельное определение темы произведения; 

● определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

● редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли 

произведения (части текста); 

● деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью 

педагогического работника) на основе готового плана после предварительного анализа; 

● ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов 

автора; 

● определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью педагогического работника); 

● пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

● нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

● знание наизусть одного (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-ти 

стихотворений; 

● выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение небольших 

по объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно-популярных 

текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

● первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

● образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой на схему 

и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 

собственных мыслей; 
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● составление устных письменных текстов разных типов - описание, повествование, 

рассуждение (под руководством педагогического работника); 

● использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

● нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

● пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

● самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели высказывания 

для решения коммуникативных практически значимых задач; 

● отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

● отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника); 

● выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

● определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

● отбор языковых средств (с помощью педагогического работника), соответствующих типу 

текста и стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых задач; 

● оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

● письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80 - 100 слов); 

● письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70 - 80 слов); 

● правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча; 

● использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

● овладение элементарными приемами анализа художественных, научнопознавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

● осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов, участие в их 

обсуждении; 

● целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по 

тематике художественным текстам; 

● активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

● умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей точки 

зрения; 

● самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

● самостоятельный выбор (или с помощью педагогического работника) интересующей 

литературы; 

● самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

● самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 

● самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

● заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 

● знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, 

с использованием счетного материала; 

● знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
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● понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

● знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

● понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

● знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

● знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

● выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

● знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

● различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

● пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

● определение времени по часам (одним способом); 

● решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

● решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического 

работника); 

● различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

● узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

● знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 

работника); 

● различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

● знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 

● счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

● откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

● знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

● понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических 

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

● знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 

0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

● понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

● знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

● знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

● выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

● знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

● различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

● знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

● определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

● решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

● краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

● различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

● узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 
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кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 

● знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

● вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

● знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

● знание таблицы сложения однозначных чисел; 

● знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

● письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

● знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;  

● выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

● знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении 

величин; 

● нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

● решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

● распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

● построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

● представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

● выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы, 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини зарядка); 

● пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

● знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

● знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

● знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

● знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

● устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

● письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

● знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;  

● выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
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● нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

● выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

● решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 

● распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

● знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

● вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

● построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

● применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

● представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

● представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

● выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

● пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами; 

● пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

● запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

● знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа 

в пределах 1 000 000; 

● знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

● знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

● выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

● выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

● выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

● выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

● выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями 

с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

● находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 
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● решать все простые задачи, составные задачи в 3 - 4 арифметических действия; 

● решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

● распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

● строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

● вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

● применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач; 

● знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

● иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

● решать учебные задачи с использованием общедоступных в образовательной организации 

средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и возможностями обучающихся; 

● пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

● знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа 

в пределах 1 000 000; 

● присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единицами и числовыми группами (по 2, 20, 

200, 2 000, 20 000, 200 000, по 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

● знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

● знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

● записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби;  

● выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

● выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с 

помощью обратного арифметического действия; 

● выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и 

разные знаменатели (легкие случаи); 

● выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

● выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями 

с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

● находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

● использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

● решать все простые задачи, составные задачи в 3 - 5 арифметических действий; 

● решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

● решать задачи экономической направленности; 

● распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 
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конус); 

● строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

● вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

● вычислять длину окружности, площадь круга; 

● применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач; 

● знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

● иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

● решать учебные задачи с использованием общедоступных в образовательной организации 

средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и возможностями обучающихся; 

● пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

● пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети интернет; 

● владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV класс).  

Минимальный уровень: 

● представления о назначении объектов изучения; 

● узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

● отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

● называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

● представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

● знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его выполнения; 

● знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

● ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

● составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

● адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

● представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

● узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

● отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

● развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

● знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

● знание правил гигиены органов чувств; 

● знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

● готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

● ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения; 
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● выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

● проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

● соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

● выполнение доступных природоохранительных действий; 

● готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец VI класса. 

Минимальный уровень: 

● узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

● представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

● отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 

● называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

● соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значения в жизни человека; 

● соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

● выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

● адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

● узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагогического работника; 

● представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

● отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое 

растение, медонос, растение, цветущее летом); 

● называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

● выделение существенных признаков групп объектов; 

● знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового 

образа жизни; 

● участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

● выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы других 

обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

● совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

● выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Естествознание" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 
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● представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

● знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

● знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

● выполнение совместно с учителем практических работ; 

● описание особенностей состояния своего организма; 

● знание названий специализации врачей; 

● применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

● представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

● владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты, определение направлений на карте, определение расстояний по карте при 

помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

● выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

● сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

● использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

● представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

● осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

● установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

● знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

● узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

● знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

● знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, 

норму температуры тела, кровяного давления); 

● знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

● выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

● владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и учебно-

трудовых ситуациях; 

● применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой 

для получения географической информации; 

● ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

● нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

● применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 
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● называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Человек и общество" на конец обучения (IX класс).  

Минимальный уровень: 

● представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

● приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

● представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи, 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

● знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

● знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  

● знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагогических работников, родителей (законных 

представителей) посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

● знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

● совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей); 

● первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

● представления о различных видах средств связи; 

● знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

● знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

● понимание доступных исторических фактов; 

● использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

● последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

● использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

● усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

● адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

● знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

● знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

● знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

● понимание значения основных терминов-понятий; 

● установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени"; 

● описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

● нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

● объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

● знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

● составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

● самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

● самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
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● соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

● соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

● некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды); 

● навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);  

● пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

● знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

● составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 

● знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

● использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

● участие в беседах по основным темам программы; 

● высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

● понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

педагогического работника; 

● владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

● владение элементами оценки и самооценки; 

● проявление интереса к изучению истории. 

● знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории; 

● знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, 

формулировка выводов об их значении; 

● знание мест совершения основных исторических событий; 

● знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

● формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

● понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее 

"легенду"; 

● знание основных терминов понятий и их определений; 

● соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

● сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

● поиск информации в одном или нескольких источниках; 

● установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями 

и явлениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Человек и общество" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

● различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 

● самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд); 

● соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

● выполнение (под руководством педагогического работника) мелкого ремонта и обновление 

одежды; 

● решение типовых практических задач (под руководством педагогического работника) 

посредством обращения в торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 
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● самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание способов 

определения правильности отпуска товаров; 

● пользование различными средствами связи, включая интернет-средства; 

● знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей; 

● знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

● знание основных правил ухода за больным; 

● коллективное планирование семейного бюджета; 

● заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для дальнейшего 

трудоустройства; 

● соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

● знание названия страны, в которой мы живем, названий государственных символов России; 

● представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила 

(нормы) и законы; 

● знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

● знание основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

● написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагогического работника,), заполнение 

стандартных бланков. 

● представления о некоторых этических нормах; 

● высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

обучающихся, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

● признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения. 

Достаточный уровень: 

● знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

● составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания; 

● составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

● самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд); 

● выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его потребительскими 

характеристиками; 

● навыки обращения в различные учреждения и организации, ведение конструктивного диалога 

с работниками учреждений и организаций; 

● пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской помощи, 

государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения практически 

значимых задач; 

● знание основных статей семейного бюджета, самостоятельный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

● самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, 

резюме, автобиография); 

● знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция Российской Федерации, 

гражданин); 

● представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

● представление о законодательной, исполнительной и судебной власти Российской 

Федерации; 

● знание основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

● знание основных изученных терминов и их определения; 

● написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

● оформление стандартных бланков; 

● знание названий и назначения организаций, в которые следует обращаться для решения 

правовых вопросов; 
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● поиск информации в разных источниках. 

● аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

обучающихся, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

● понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

● ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 

процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 

● знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

● знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

● знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

● пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

● знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

● знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

● организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

● следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

● владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

● рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

● применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

● ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

● адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

● узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

● определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

● представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

● пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

● выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

● правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

● правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

● различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

● различение песни, танца, марша; 



 
 

24 

 
 

● передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

● определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

● владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: 

● знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

● знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дымково", 

"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

● знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

● знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", 

"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем;  

● знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 

● знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

● знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

● нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

● следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

● оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

● использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

● применение разных способов лепки; 

● рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

● различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

● различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

● различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 

● самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

● представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

● представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

● пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

● ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

● исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

● различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

● владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 

● представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

● выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника; 

● знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 
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● выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

● представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

● ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

● взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

● знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

● практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

● самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

● владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

● выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

● подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

● совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

● оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

● знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

● знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 

● знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 

● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

● знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

● демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

● понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

● планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

● выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

● знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

● демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах); 



 
 

26 

 
 

● определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством педагогического работника); 

● выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

● выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

● участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

● взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

● представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

● оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

● применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.  

Достаточный уровень: 

● представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

● выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

● выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

● знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных 

норм для занятий; 

● планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

● знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела); 

● подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством педагогического работника); 

● выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

● участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

● знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

● доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

● объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

● использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

● пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

● правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

● правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Физическая культура" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

● представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

● осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

● понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

● знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 
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● выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

● знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

● использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

педагогического работника) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, 

повышения уровня физических качеств; 

● планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

● составление комплексов физических упражнений (под руководством педагогического 

работника), направленных на развитие основных физических качеств человека; 

● определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и 

масса тела, частота сердечных сокращений); 

● представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; выполнение строевых действий в шеренге и 

колонне; 

● выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

● объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника); 

● выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством педагогического работника); 

● выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями; 

● выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол 

(под руководством педагогического работника) в условиях учебной и игровой деятельности; 

● участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

● знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа, 

понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

● объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника); 

● использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

● правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; размещение 

спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр 

● правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

● знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и 

спорта в современном обществе (Олимпийское, Паралимпийское движение, Специальные 

олимпийские игры); 

● самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

● определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и 

масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

● составление (под руководством педагогического работника) комплексов физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

● планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

● выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

● самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

● организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 
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отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в группах (под контролем 

педагогического работника) с заданной дозировкой нагрузки; 

● применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений; 

● подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

● выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

● выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

● выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 

● знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

● адекватное взаимодействие с обучающимися при выполнении заданий по физической 

культуре; 

● самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок. 

● Предметные результаты освоения предметной области "Физическая культура" 

дифференцируются в зависимости от психофизических особенностей обучающихся, их 

двигательных возможностей и особенностей сенсорной сферы. Предметные результаты для 

обучающихся с нарушениями слуха, зрения опорно-двигательного аппарата и расстройствами 

аутистического спектра имеют существенные различия и определяются с учетом 

нозологических и индивидуальных особенностей. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 

● знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

● знание видов трудовых работ; 

● знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

● знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

● знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

● анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 

● пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

● составление стандартного плана работы по пунктам; 

● владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

● использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

● выполнение несложного ремонта одежды. 

 Достаточный уровень: 

● знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

● знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

● знание видов художественных ремесел; 
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● нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

● знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

● осознанный подбор материалов по их физическим, декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам; 

● отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 

● использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

● осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

● оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

● установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

● выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков трудового 

обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

● знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

● представления об основных свойствах используемых материалов; 

● знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

● отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 

● представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

● представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

● владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

● чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

● представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

● понимание значения и ценности труда; 

● понимание красоты труда и его результатов; 

● заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

● понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

● выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

● организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе; 

● осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 
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● выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на них; 

● комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

● проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и 

результатам их работы; 

● выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

● посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

● определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости 

от задач предметно-практической деятельности; 

● экономное расходование материалов; 

● планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической работы; 

● знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

● осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

● понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

● знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

● знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

● знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора); 

● знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

● владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

● чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;  

● составление стандартного плана работы; 

● определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

● понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

● использование эстетических ориентиров и или) эталонов в быту, дома и в образовательной 

организации; 

● эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

● распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

● учет мнений обучающихся и педагогических работников при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

● комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений обучающихся; 

● посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 
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● осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративнохудожественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

● планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

● осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

● отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

● создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

● самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности 

действий для реализации замысла; 

● прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы 

для его получения; 

● владение некоторыми видам общественно-организационного труда (например, выполнение 

обязанностей старосты класса); 

● понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности, способность к самооценке; 

● понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

 

1.3.  Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

Система оценки достижения обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) решает 

следующие задачи: 

● закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

● ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

● обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО (вариант 1), 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

● предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

МКОУ СОШ №3; 

● позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов МКОУ СОШ опирается на 

следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

about:blank
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут быть 

оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы  включает учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогических работников, медицинского работника, которые хорошо 

знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП  учитывается  мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 

консилиум.  

Индивидуальная карта развития обучающегося включает: 

● перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 
● систему балльной оценки личностных результатов:  

 

Требования к результатам 

 

1 2 3 4 

н к н к н к н к 

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

1 Знание знаменательных для Отечества 
исторических событий. 

        

2 Осознание своей этнической, 

национальной и культурной 

принадлежности. 

        

3  Знание и уважительное отношение 

к государственным символам 

России. Сопереживание радостям 
и бедам своего народа и проявление этих 

чувств в добрых поступках. 

        

4 Любовь к своему краю, осознание своей 

национальности. 

        

5 Знание знаменательных для 

Отечества исторических событий. 

        

6 Уважительное отношение к разнообразию 

народных традиций, культур, религий. 

        

7 Выстраивание отношений, общения со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов 
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8 Уважение истории и культуры других 

народов и стран, невозможность их 
оскорбления, высмеивания. 

        

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

народов. 

9 Умение выслушать иное мнение, 
уважительное отношение к иному мнению 

        

10 Уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, 

культуры. 

        

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

11 Умение адекватно оценивать свои 

возможности и силы (различение 
понятий «я хочу» и «я могу»). 

        

12 Умение обратиться к взрослому за 

помощью и сформулировать 

просьбу, точно описать возникшую 
проблему в области жизнеобеспечения. 

        

13 Умение понимать, что можно и 

чего нельзя в еде, в физической 
нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

        

14 Овладение навыками самообслуживания.         

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

15 Умение выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах 
групп продлённого дня, дополнительного 

образования. 

        

16 Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося. 

        

17 Умение адекватно вести себя в 

любых проблемных ситуациях. 

        

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

18 Самостоятельность и независимость в быту, 
знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с 
незнакомыми людьми. 

        

19 Знание правил поведения в школе, 

прав и обязанностей ученика. 

        

20 Понимание предназначения окружающих в 
быту предметов и вещей. 

        

21 Умение ориентироваться в 

пространстве школы, расписании. 

        

22  Наличие стремления участвовать в 
повседневной жизни класса, 

мероприятиях класса и школы. 

        

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

23 23. Знание правил коммуникации.         

24 Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с взрослыми 

        

25 Способность применять адекватные способы 
поведения в разных ситуациях. 

        

26 Владение культурными формами 

выражения своих чувств. 
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27 Способность обращаться за помощью.         

28 Способность инициировать и поддерживать 
коммуникацию со сверстниками 

        

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-пространственной 

организации. 

29  Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, её 

временно-пространственной  организации. 

        

30 Адекватность бытового поведения 
с точки зрения сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

        

31 Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 
характером ситуации. 

        

32 Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 

        

33 Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и бытового уклада 
собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя сообразно этому пониманию (выбрать 

одежду, спланировать свои занятия в 

соответствии с сезоном и 
погодой, помыть грязные сапоги ит.д.). 

        

34 Наличие любознательности и 

наблюдательности, умение задавать вопросы, 
включаться в совместную с взрослым 

исследовательскую деятельность. 

        

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

35 Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса. 

        

36 Умение адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы. 

        

37 Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника. 

        

38 Умение корректно привлечь к себе 

внимание. 

        

39  Умение отстраниться от нежелательного 
контакта. 

        

40 Умение выразить свои чувства: отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др.__ 

        

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

41 Восприятие важности учёбы, 

любознательность и интерес к новому. 

        

42 Ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания. 

        

43 Активное участие в процессе обучения.         

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

44 44. Умение сотрудничать с взрослыми         
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в разных социальных ситуациях, 

соблюдение в повседневной жизни норм 
речевого этикета и правил устного общения 

(обращение, вежливые слова, жесты). 

45 Участие в коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением в повседневной 
жизни норм коммуникации. 

        

46 Умение в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления конфликта. 

        

47 Умение учитывать другое мнение 
в совместной работе. 

        

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

48  Умение различать «красивое» и 

«некрасивое». 

        

49 Стремление к «прекрасному», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда. 

        

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

50 Понимание ценности нравственных норм, 

умение соотносить эти нормы с 
поступками как собственными, так и 

окружающих людей. 

        

51 Проявление доброжелательности в 
отношении к другим людям, эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания к чувствам 

родных 

и близких, одноклассников, к событиям в 
классе, в городе, в стране. 

        

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

52  Ориентация на здоровый и безопасный образ 

жизни, соблюдение режима дня. 

        

53 Участие в физкультурно- оздоровительных 
мероприятиях. 

        

54 Занятия творческим трудом или 

спортом. 

        

55 Проявление бережного отношения 
к результатам своего и чужого труда. 

        

 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Результат анализа степени сформированности (средний балл по критериям): 

0 баллов – отсутствие динамики или регресс; 
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1 балл – динамика в освоении минимум одной операции, действия; 

2 балла – минимальная динамика; 

3 балла – средняя динамика; 

4 балла - выраженная динамика; 

5 баллов - значительная динамика. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2 класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 2 

класса учитель всячески поощряет и стимулирует работу учеников, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базирутся на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Балльная оценка в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью  свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

● соответствие и (или) несоответствие науке и практике;  

● полнота и надежность усвоения;  

● самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

"верные" или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

● по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

● по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные", 

"хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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● "удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

● "хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

● "очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Для проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов в МКОУ СОШ №3 создается   

экзаменационная  комиссия в составе председателя и членов комиссии, которые утверждаются  

приказом директора. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается  

распорядительным актом образовательной организации. Председателем экзаменационной  

комиссии назначается заместитель  директора по УВР. В состав членов комиссии входят 

экзаменующий учитель, ассистент-экзаменатор. 

Тексты письменной экзаменационной работы, вопросы и задания к метапредметному тесту 

разрабатываются учителями по основным предметам самостоятельно с учетом содержания учебных 

программ, учитывая уровень подготовки обучающихся. Экзаменационный материал 

рассматривается методическим советом школы, утверждается директором школы не позднее, чем за 

месяц до начала испытаний.  

Одно из главных условий при составлении экзаменационных материалов для умственно 

отсталых детей – это использование дифференцированных заданий с учётом разнородности 

контингента обучающихся. Поэтому, исходя из индивидуальных возможностей обучающихся, 

распределяется содержание испытаний условно на 3 уровня: базовый, повышенный, сниженный. 

Вне зависимости от количественной наполняемости выпускного класса, количество вопросов 

метапредметного теста, не должно быть менее 15-20. 

  На итоговой аттестации обучающихся 9 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проверяется соответствие знаний выпускников требованиям 

АООП, глубина и прочность полученных знаний и практических навыков, их применение.  

  Итоговая оценка испытания по технологии (труду) выставляется как совокупная по 

результатам ответа и выполнения практической работы.  

Отметки выполнения экзаменационной работы и ответов выпускников по испытаниям 

заносятся в экзаменационный протокол и классный журнал. Все протоколы испытаний 

подписываются членами экзаменационной комиссии и хранятся в соответствии со сроками.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) 

с учетом: 

● результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

● условий реализации АООП УО (вариант 1); 

about:blank
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● особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной  организации  и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Процедура оценки достижения возможных результатов описана в «Положении 

о системе оценивания и учете достижений учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы (АООП УО (ИН) вариант 1)» (Приложение 1). 

 
 

II. Содержательный раздел АООП УО (вариант 1) 

 

2.1.1.  Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области 

"Язык и речевая практика" (I - IV и дополнительный классы). 

Пояснительная записка. 

Обучение русскому языку в I - IV и дополнительном классах предусматривает включение в 

учебную программу следующих разделов:  

"Подготовка к усвоению грамоты",  

"Обучение грамоте",  

"Практические грамматические упражнения и развитие речи",  

"Чтение и развитие речи", "Речевая практика". 

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 

задачи: 

● уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

● формирование первоначальных "дограмматических" понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

● овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

● коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

● формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

● развитие навыков устной коммуникации; 

● формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Содержание учебного предмета "Русский язык": 

1 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе включает в себя добукварный и 

букварный периоды. 

Добукварный период. Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающихся к 

овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. На уроках значительное место отводится развитию речи. 

Обучающиеся учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, 

встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках предусматривает также формирование правильной артикуляции и 

дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении 
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являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Развитие слухового восприятия и речевого слуха в 

добукварный период является основой для усвоения звуков речи. Обучающиеся учатся различать 

звуки окружающей действительности, например, шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, 

з-з-з) и т. д. Обучающиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в 

начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия 

напечатанных или написанных слов. 

Обучающиеся учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять 

комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной последовательности 

и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному 

учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающихся к обучению 

письму. Обучающиеся приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие 

образ букв, а затем элементы букв.  

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения (из двух-

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 

графическими умениями. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и 

буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается 

в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и 

их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является 

соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 

читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), 

требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 

согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов 

поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в 

слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный 

анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной 

азбуки. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Добукварный (пропедевтический) период  14 0 
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2. Обучение грамоте (букварный период) 85 0 

Итого: 99            0 

 

        Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или рассказа, 

опираясь на наглядные средства; 

 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние – после звукового проговаривания). 

 

2 класс 

Обучение русскому языку обучающихся с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование речевых умений, владение которыми поможет выпускникам максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. Во 2  

классе звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу. Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике, 

овладевают правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными 

перед гласными.  

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные 

разряды слов - названий предметов, действий, признаков. Понятие о предложении обучающиеся 

получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и 

составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, 

по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в 

предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и 

связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

Во 2 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной 

устной и письменной речи. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает 

предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. Проводятся 

подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом и др.  

Работа по совершенствованию графических умений заключается в закреплении написания 

строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок в списывании с рукописного и печатного текста.  

Дидактическая игра занимает oco6oe место в процессе o6yчeния, поскольку поднимает 

наиболее высокий эмоциональный уровень выполнение учебных заданий. 

Содержание разделов 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Повторение 8  

2 Звуки и буквы 14  

3 Парные звонкие и глухие согласные 8  

4 Шипящие и свистящие согласные 4  

5 
Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или 

слога 
6  

6 Твердые и мягкие согласные 7  

7 Мягкий знак на конце слова 5  

8 Слово. Названия предметов 12  

9 
Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных 
7  

10 Названия действий 7 1 

11 Предлоги 3  

12 Слова с непроверяемыми гласными 3  

13 Предложение 12 1 

14 Повторение 6  

Итого: 102 2 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 

Минимальный уровень: 

 различать сходные по начертанию буквы; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, твердые и мягкие на 

слух, в произношении; 

 различать слова, обозначающие названия предметов, слова, обозначающие действия 

предметов; 

 составлять по картинкам, по заданию предложения; 

 писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3-4 букв), написание которых не расходится с 

произношением (6 слов); 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Достаточный уровень: 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, свистящие и шипящие, 

твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по 

структуре предложения, текст после предварительного анализа (10—15 слов); 

 делить слова на слоги; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку, вопросительный 

знак; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

3 класс. 
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Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности школьников с умственной отсталостью обусловлена трудностями овладения ими 

русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, 

является развитие речи обучающихся. 

 Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в 3 классе самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному 

анализу. Звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилам. Обучающиеся овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием 

соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а 

фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3 классе изучаются различные 

разряды слов названия предметов, действий, признаков. 

Предложение.  Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения, по словам и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, обучающиеся  должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном 

виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов. 

В 3 классе школьники учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

 Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию навыков связной устной 

и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 

произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает 

предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной формах. 

Графические навыки.  У обучающихся продолжают совершенствоваться  графические 

навыки: закрепление написания строчных и прописных букв и их соединений. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 11 1 

2. Звуки и буквы 39 2 

3. Слово. Названия предметов 34 3 

4. Предложение 12 1 

5. Повторение 6  

Итого: 102            7 

 

        Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 

Минимальный уровень: 

 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью учителя;  

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью учителя;   
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 дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью учителя;  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя;  

 списывать текст целыми словами (10-20  слов); включая  слова  с изученными орфограммами;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с 

помощью опор и с помощью учителя;  

 выделять предложения из текста;  

 уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;  

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;   

 дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), включая слова с 

изученными орфограммами;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

 выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

 уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

 

4 класс 

Обучение русскому языку в 4 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами. При подборе учебного материала используется разноуровневый 

подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей социальной адаптации 

обучающихся в обществе. 

В 4 классе овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного 

состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными перед гласными. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов: 

названия предметов, действий и признаков, родственные слова. Цель таких упражнений: обогащать 

словарь обучающихся данными разрядами слов в контексте определённых тем, научить употреблять 

в речи слова в различных формах в зависимости от их связи с другими словами, составлять 

словосочетания и предложения. 

Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение является минимальной 

единицей коммуникативного уровня. В процессе выполнения практических упражнений 

обучающиеся знакомятся с некоторыми признаками предложения: законченность мысли, связь слов в 

предложении, порядок слов. На этом этапе выполняются разнообразные упражнения в 

распространении и составлении предложений на основе действий, по картинкам, вопросу, 

графическому изображению, проводится работа с деформированным предложением. Знакомясь с 

порядком слов в предложении, обучающиеся узнают и о вариативности этого порядка. В этой теме 

даются также знания об интонационном разнообразии предложений и их пунктуационном 

оформлении. 

В 4 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной 

устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Продолжается работа с деформированным текстом. 

Обучающиеся учатся писать небольшое изложение под руководством учителя; делают описание 

картин по коллективно составленному плану; учатся оформлять деловые бумаги: письмо адреса на 

конверте.  

Внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место на каждом уроке. На минутке 

чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появление графических ошибок при списывании с рукописного и печатного текстов.  
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Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 8  

2. Звуки и буквы 42 5 

3. Слово 32 3 

4. Предложение 11 1 

5. Повторение 9  

Итого: 102 9 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 

Минимальный уровень: 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные звуки; 

оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" 

(после предварительной отработки); 

 дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

 выделять из текста предложения на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки и буквы; 

 уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

 списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 - 35 

слов); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

 составлять и распространять предложение, устанавливать связи между словами с помощью 

учителя, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из нескольких, подходящий 

по смыслу; 

 самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного текста после его анализа. 

  

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной области "Язык и 

речевая практика" (I - IV и дополнительный классы). 

Пояснительная записка. 

Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с умственной 

отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию и 
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развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость обучения чтению 

обучающихся с данной категории. 

Задачами изучения учебного предмета "Чтение" являются: 

● воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

● формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;  

● формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, 

шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

● развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического 

работника, спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

 

Содержание учебного предмета "Чтение": 

1 класс 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе включает в себя добукварный и 

букварный периоды. 

Добукварный период. В этот период начинается работа по формированию у обучающихся 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках чтения значительное место 

отводится развитию речи. Развитие речи предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются беседы, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок. Обучающиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. 

Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в 

начале слова. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами.  

Букварный период.  В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением. Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, предложения, короткие тексты. Усвоение звука предполагает выделение его из речи, 

правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: 

восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются 

слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие 

особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 

чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания 

читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 



 
 

46 

 
 

На уроках чтения в 1 классе предполагается использование таких видов наглядности, как настенная 

касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса 

слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный период 14 - 

2 Букварный период 85 - 

Итого: 99 - 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета "чтение": 

Личностные: 

 положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

 умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий 

одноклассников; 

 умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 умение слушать собеседника и понимать его. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности; 

− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

− находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 

− выделять звуки [а], [о], [у]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему; 

− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово»; 

− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;  

− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или рассказа, 

опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 

− исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово», «слог», 

«звук»; 

− делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 

− делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

− выделять звуки [а], [о], [у], [м], [с], [н]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему;  

− различать звуки на слух и в собственном произношении; 

− составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

− читать по слогам отдельные слова, предложения и короткие тексты; 

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по иллюстрациям к тексту.  

 

2 класс 

Учебный предмет «Чтение» во 2 классе играет особую роль в развитии обучающихся с 

нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, представляет собой 

важнейший результат изучения данного предмета, с другой – значимое средство освоения других 
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учебных предметов. В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, систематизируют и 

обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и развивается их аналитико-

синтетическая деятельность, формируются коммуникативно-речевые навыки, необходимые для 

полноценной реализации диалогической и монологической форм речи. Чтение художественных 

произведений различных жанров способствует уточнению нравственных ориентиров, формированию 

основ нравственного сознания и поведения, развитию умения эмоционально сопереживать. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1 Осень пришла - в школу пора! 20 1 (тест) 

2 Почитаем-поиграем 10 1 (тест) 

3 В гостях у сказки 14 1 (тест) 

4 Животные рядом с нами 15 1 (тест) 

5 Ой, ты зимушка - зима! 16 1 (тест) 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 17 1 (тест) 

7 Весна идет! 19 1 (тест) 

8 Чудесное рядом 13 1 (тест) 

9 Лето красное 12 1 (тест) 

Итого: 136 9 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

 элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на уроке и 

вне его; 

 представления о смысле учения в школе; 

 способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

 способность вступать в коммуникацию; 

 элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и некоторые др.; 

 элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому человеку; 

выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых правил и т.д.). 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− воспринимать на слух небольшие по объему и несложные по содержанию тексты; 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

− устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или иллюстрацию; 

− читать по слогам короткие тексты; 

− соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

− читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения. 

Достаточный уровень: 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного текста; 

− устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с опорой на 

вопросы и/или иллюстрации; 

− читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на плавное чтение целым 

словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

− пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 
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− выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  

 

3 класс 

В 3 классе систематическое формирование выразительного чтения начинается с перехода на 

чтение целыми словами. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных 

связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности 

обучающихся и коррекции недостатков их развития.  Большое внимание на уроках чтения в 3 классе 

уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 

содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, разъяснение беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ, выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй, школа! 9 1 (тест) 

2. Осень наступила. 12 1 (тест) 

3. Учимся трудиться. 13 1 (тест) 

4. Ребятам о зверятах. 15 1 (тест) 

5. Чудесный мир сказок. 10 1 (тест) 

6. Зимушка, зима. 20 1 (тест) 

7. «Так нельзя, а так можно». 12 1 (тест) 

8. Весна в окно стучится. 19 1 (тест) 

9. Весёлые истории. 7 1 (тест) 

10. Родина любимая. 8 1 (тест) 

11. Здравствуй, лето! 11 1 (тест) 

Итого: 136 11 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "чтение": 

Личностные: 

 проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

 способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

 способность обращаться за помощью; 

 владение разнообразными средствами коммуникации; 

 элементарные представления о смысле некоторых нравственных понятий (правда, ложь, 

добро, трудолюбие и др.), отражённых в литературных произведениях; 

 уважительное и бережное отношение к людям труда и их деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к правильному чтению целым 

словом   двух- и трёхсложных слов; 
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 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

 определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

 соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и разобранного текста; 

 пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

 определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев (после 

предварительного разбора); 

 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений;  

 давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

 читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора). 

 

4 класс 

В 4 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся сознательного, 

правильного и выразительного чтения. 

Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого осуществляется 

следующая работа: выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого, деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям, придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. Для 

развития устной речи используется метод полного и выборочного пересказа, заучивание наизусть 

стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по картинному плану, 

выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Школьная жизнь 12 1 (тест) 

2. Время листьям опадать 17 1 (тест) 

3. Делу – время, потехе – час 7 1 (тест) 

4. В мире животных 13 1 (тест) 

5. Жизнь дана на добрые дела 8 1 (тест) 

6. Зима наступила 23 1 (тест) 

7. Весёлые истории 8 1 (тест) 

8. Полюбуйся, весна наступает 14 1 (тест) 

9. В мире волшебной сказки 10 1 (тест) 

10. Родная земля 13 1 (тест) 

11. Лето пришло 11 1 (тест) 

Итого: 136 11 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

 эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных текстов; 
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 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 

сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в литературных произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений (с 

помощью учителя). 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

− выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

− читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи;  

− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

− определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

− читать текст про себя с выполнением заданий учителя;  

− 
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− Общение и его значение в жизни. 

− Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную работу 

по развитию у школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, 

владеть этикетными средствами общения. Центральным в программе является раздел «Организация 

речевого общения». В нём определены речевые ситуации, которые встречались или могли 

встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники должны вести себя (вербально и 

невербально) в традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации программных 

тем предполагается научить детей понимать речевую ситуацию, правильно вести себя в ней, точно 

использовать языковые средства для поддержания общения. 

В 1 классе дети учатся понимать и чётко выполнять речевые инструкции учителя, 

взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно 

отвечать на вопрос или просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые знакомы им по 

бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках необходимо создавать условия для развития 

интонационной выразительности речи обучающихся, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, а также формировать простейшие умения в части построения связного 

монологического высказывания. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием изучаемого 

материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем готовности их к овладению 

учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная направленность 

обучения, а также решение задач социальной адаптации. На уроках речевой практики широкое 

применение находят такие методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения 

в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, 

составление предложений, ролевые игры, дидактические игры, а также методы и приемы 

интерактивного обучения с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Известно, что если 

ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность уроков 

заметно возрастает. 

Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно 

связано с другими предметами. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18  

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
22  

4 Культура общения 13  

Итого: 66  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

 определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для всех 

людей правил поведения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 
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− выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

−  называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

−  употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

−  правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

−  знать свое имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

−  слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Достаточный уровень: 

− выполнять задания по словесной инструкции; 

− называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

− соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

− объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

− сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших 

родственников, адрес дома; 

− составлять небольшие рассказы. 

 

2 класс 

Обучение речевой практике во 2 классе неразрывно связано с развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с воспитанием любознательности, культуры 

поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

− аудирование и понимание речи; 

− дикция и выразительность речи; 

− общение и его значение в жизни; 

− организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную работу 

по развитию у школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, 

владеть этикетными средствами общения. Центральным в программе является раздел «Организация 

речевого общения». В нём определены речевые ситуации, которые встречались или могли 

встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники должны вести себя (вербально и 

невербально) в традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации программных 

тем предполагается научить детей понимать речевую ситуацию, правильно вести себя в ней, точно 

использовать языковые средства для поддержания общения. 

 Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в том 

числе за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются 

диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у них умений участвовать в 

контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с опорой на план. Актуальными 

во 2 классе остаются задачи развития интонационной и жестово-мимической выразительности речи. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием изучаемого 

материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем готовности их к овладению 

учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная направленность 

обучения, а также решение задач социальной адаптации. На уроках речевой практики широкое 

применение находят следующие методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание 

иллюстрации, составление предложений, ролевые игры, дидактические игры, а также методы и 

приемы интерактивного обучения с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ.  Известно, что 
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если ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность 

уроков заметно возрастает. 

 Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно 

связано с другими предметами.  

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
24 1 

4 Культура общения 13 1 

Итого: 68 3 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета " Речевая практика ": 

 Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

− формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

− воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя; 

− участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

− отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на 

вопросы; 

− понимать содержания детских радио - и телепередач, отвечать на вопросы учителя; 

− выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

− активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− высказывать свои просьбы и желания; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

− участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

− составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

3 класс 

Обучение речевой практике в 3 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в различных ситуациях. 



 
 

54 

 
 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в 

произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, анализ 

плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и дидактические  игры по теме 

ситуации и др. 

Содержание разделов 

№ 
п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Аудирование 6  

2 Дикция и выразительность речи 24 1 

3 Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
30 2 

4 Культура общения 8 2 

Итого: 68 5 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета " Речевая практика ": 

Личностные: 

 расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и 

др.) — собственных и окружающих людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, обучающихся; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы 

(по вопросам учителя); 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя;  

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический 

план. 

 Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

− участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;  

− сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций;  

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план;  

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

 

 

4 класс 
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Обучение речевой практике в 4 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в различных ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в 

произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, анализ 

плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и дидактические игры по теме 

ситуации и др. 

Содержание разделов 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 22 2 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 
высказывания 28 4 

4 Культура общения 8 1 

Итого: 68 7 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета " Речевая практика ": 

Личностные: 

 способность положительно относиться к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 представление о различных социальных ролях: собственных и окружающих людей; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы 

(по вопросам учителя участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями); 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя;  

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический 

план. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

− уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

− правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 
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− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план. 

−  

2.1.4.  Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (I - IV и дополнительный 

классы) предметной области "Математика" 

Пояснительная записка. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

● формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

● коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

● формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Содержание учебного предмета "Математика": 

1 класс 

Обучение математике в 1 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. 

Программа обучения в 1 классе предусматривает значительный подготовительный 

(пропедевтический) период. Задача подготовительного периода — выявление количественных, 

пространственных, временных представлений обучающихся, представлений о размерах, форме 

предметов, установление потенциальных возможностей детей в усвоении математических знаний и 

подготовка их к усвоению систематического курса математики и элементов наглядной геометрии, 

формирование общеучебных умений и навыков. 

В пропедевтический период уточняются и формируются у обучающихся понятия о размерах 

предметов, пространственные представления, количественные представления, временные понятия и 

представления. 

После пропедевтического периода излагается содержание разделов математики: знакомство с 

числами первого десятка, цифрами для записи этих чисел, действиями сложения и вычитания; 

одновременно обучающиеся знакомятся с единицами измерения стоимости — копейкой, рублем, 

монетами достоинством в 50 копеек, 1 руб., 2 руб., 5 р., 10 р., обучение решению арифметических 

задач. 

Выбор методов обучения обусловливается рядом факторов: содержанием изучаемого 

материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем готовности их к овладению 

учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная направленность 

обучения, а также решение задач социальной адаптации. 

На уроках математики широкое применение находят дидактические игры. Известно, что если 

ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность занятий 

заметно возрастает. Выработка любых умений и навыков у умственно отсталых школьников требует 

не только больших усилий, длительного времени, но и однотипных упражнений. Дидактические игры 

позволяют однообразный материал сделать интересным для обучающихся, придать ему 

занимательную форму. Положительные эмоции, возникающие во время игры, активизируют 

деятельность ребенка, развивают его произвольное внимание, память. 
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На всех этапах процесса обучения математике необходимо широко использовать предметно-

практическую деятельность обучающихся. При этом учитывается накопление не только 

математических знаний, но и навыков учебной деятельности.  

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовка к изучению математики 22  

2. Первый десяток 74  

3. Итоговое повторение 3  

Итого: 99  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета " математика ": 

Личностные:  

 принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

 позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо 

(правильно); 

 начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных 

видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

 сравнивать предметы по одному признаку; 

 определять положение предметов на плоскости; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

 образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10; 

 сравнивать группы предметов; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью счётного и 

дидактического материала; 

 пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и вычитания в 

пределах 10; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, записывать решение 

в виде арифметического примера (с помощью учителя); 

 строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

 обводить геометрические фигуры по трафарету; 

 иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене дней: 

вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень: 

 сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; по одному и 

нескольким признакам; 

 показывать на себе положение частей тела, называть положение предметов относительно 

себя, друг друга, называть положение предметов на плоскости и в пространстве; 

 образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 10  

 оперировать количественными и порядковыми числительными в пределах первого десятка; 

 заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

 сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы;  
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 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

 пользоваться переместительным свойством сложения; 

 пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, 

записывать решение в виде арифметического примера; 

 отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две точки; 

 обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету; 

 иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене дней: 

вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

 

2 класс 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, с  жизнью, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. 

Программа обучения во 2 классе направлена на изучение нумерации и двух арифметических 

действий (сложение и вычитание) в пределах 20. Обучающиеся знакомятся с названием чисел 11—20 

(перед ними раскрывается позиционный принцип записи чисел второго десятка; единицы 

записываются в числе на первом месте справа, десятки — на втором). Обучающиеся знакомятся с 

единицами измерения длины — сантиметром, дециметром, мерой емкости — литром, единицами 

измерения времени — неделей, сутками, часом, определением времени по часам, учатся измерять и 

чертить отрезки в сантиметрах и дециметрах, работать с монетами. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, самостоятельная работа. В 

зависимости от источника знаний используются словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы (наблюдение, 

демонстрация предметов или их изображений), практические методы (измерение, вычерчивание 

геометрических фигур, лепка, аппликация, моделирование, нахождение значений числовых 

выражений и т. д). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Первый десяток. Повторение 15 1 

2. 
Второй десяток. Нумерация. Увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц 
27 1 

3. 
Второй десяток. Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток 
41 2 

4. 
Второй десяток. Сложение с переходом через 

десяток 
14 1 

5. 
Второй десяток. Вычитание с переходом через 

десяток 
30 2 

6. Повторение 9  

Итого: 136 7 

Планируемые результаты освоения учебного предмета " математика ": 

Личностные: 

 начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; 
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 умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в соответствии с 

мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом помощи, 

оказанной обучающемуся при необходимости; 

 умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической 

деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

 начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

 считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке; 

 сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не обязательно; при 

сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счетного материала); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (с помощью учителя); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с 

помощью учителя); 

 показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника 

(возможна помощь учителя); 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

 считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; 

 сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с двузначными); 

 использовать при сравнении чисел знаки: больше, меньше, равно; 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе и в два 

действия); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике;  

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника; 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

 

3 класс 
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Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения в 3 классе направлена на изучение нумерации и четырех 

арифметических действий в пределах 100: обучающиеся знакомятся с названием чисел, с новыми 

арифметическими действиями — умножением и делением. Обучающиеся получают понятия о 

единицах измерения длины (метре), стоимости (копейке, рубле), массы (килограмме), времени (годе, 

месяце), знакомятся с соотношением единиц измерения. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, самостоятельная работа. В 

зависимости от источника знаний используются словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы (наблюдение, 

демонстрация предметов или их изображений), практические методы (измерение, вычерчивание 

геометрических фигур, лепка, аппликация, моделирование, нахождение значений числовых 

выражений и т. д). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1. Второй десяток. Нумерация (повторение) 11 1 

2. Сложение и вычитание чисел второго десятка. 28 1 

3. Умножение и деление чисел второго десятка. 34 1 

4. Сотня. Нумерация. 15 1 

5. Сотня. Сложение и вычитание чисел. 36 2 

6. Сотня. Умножение и деление чисел. 8 1 

7. Повторение. 4  

Итого 136 7 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета " математика ": 

Личностные:  

 начальные навыки самостоятельности в выполнении математических учебных заданий; 

понимание личной ответственности за выполнение заданий; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

 элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по 

часам, умение пользоваться календарем и пр.) 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 
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 знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц умножения и 

деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, 

так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

 определять время по часам (одним способом); решать, составлять, иллюстрировать изученные 

простые арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, 

находить точки пересечения без вычерчивания; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, отсчитывая 

по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических действий, знать 

способы чтения и записи каждого вида деления; 

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 

0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  
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 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

4 класс 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения в 4 классе направлена на изучение нумерации чисел в пределах 100: 

раскрывается понятие разряда, обучающиеся знакомятся со сложением и вычитанием двузначных 

чисел, приемами устных и письменных вычислений. Завершается изучение табличного умножения и 

деления, ознакомление с вне табличным умножением и делением. Продолжается изучение величин и 

единиц их измерения. Обучающиеся продолжают изучать единицы измерения длины, стоимости, 

массы, времени, соотношение единиц измерения. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, самостоятельная работа. В 

зависимости от источника знаний используются словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы (наблюдение, 

демонстрация предметов или их изображений), практические методы (измерение, вычерчивание 

геометрических фигур, лепка, аппликация, моделирование, нахождение значений числовых 

выражений и т. д). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд. Умножение числа 

2, деление на 2 

26 2 

2. Сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд 
15 1 

3. Умножение и деление чисел в пределах 100 63 2 

4. Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления) 
21 1 

5. Умножение и деление с числами 0, 10 7  

6. Повторение 4  

Итого 136 6 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета " математика ": 

Личностные:  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики 

и при выполнении домашнего задания; 

      - начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в том 

числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений, и при 

необходимости осуществлять необходимые исправления неверно выполненного задания; 

 элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми       жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных жизненных задач. 
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Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части); 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц умножения и 

деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, 

так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

 определять время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, 

находить точки пересечения без вычерчивания; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, отсчитывая 

по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических действий, знать 

способы чтения и записи каждого вида деления; 

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 

0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 
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 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" (I - IV и 

дополнительный классы), входящий в предметную область "Естествознание" 

 Пояснительная записка. 

Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса "Мир природы и человека" учтены современные научные данные 

об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

младших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

полисенсорности восприятия объектов; 

практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных 

условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний 

и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной 

деятельности; 

постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса "Мир природы и человека" уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 

реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами:  

"Сезонные изменения",  

"Неживая природа",  

"Живая природа (в том числе человек)",  

"Безопасное поведение". 
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Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

1 класс 

Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» в 1 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами.  

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 1 классе предусматривает 

первоначальное знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

наблюдать связь между природными явлениями и жизнью человека. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания в 1 классе требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями 

живой и неживой природы. 

Сознательному усвоению учебного материала способствует использование активных методов 

обучения – проблемных и частично-поисковых. Следует использовать различные игровые ситуации. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) важно, чтобы 

обучение носило практический характер. 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела,темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа 12 - 

2.  Времена года. Осень 6 - 

3.  Живая природа. Растения 12 - 

4.  Времена года. Зима 6 - 

5.  Живая природа. Животные 8 - 

6.  Времена года. Весна 6 - 

7.  Живая природа. Человек 11 - 

8.  Времена года. Лето 5 - 

Итого: 66 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека»: 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи; 

 проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 иметь первоначальные представления об объектах изучения; 

 узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном виде, в естественных 

условиях, на иллюстрациях; 

 относить изученные объекты к определенным группам; 
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 прививать первоначальные представления об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе;  

 приобщать к кормлению зимующих птиц; 

 знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 освоить адекватное поведение в классе и образовательной организации. 

Достаточный уровень: 

 иметь первоначальное представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на 

иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 знать основные правила гигиены органов чувств; 

 иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

2 класс 

Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами. При подборе учебного материала 

используется разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий 

наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 классе предусматривает 

изучение объектов и явлений окружающего мира через взаимодействие с различными носителями 

информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 

решения учебно-познавательных задач и дает возможность наблюдать связь между природными 

явлениями и жизнью человека.  

  Повышению эффективности усвоения учебного содержания во 2 классе способствует 

использование наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для расширения и 

накопления опыта взаимодействия обучающихся с изучаемыми объектами и явлениями живой и 

неживой природы. 

      С целью повышения эффективности занятий, а также сознательного усвоения знаний 

учителям рекомендовано использовать активные методы обучения: проблемные и частично-

поисковые, с помощью которых возможно активизировать обучающихся. В процессе обучения 

необходимо использовать различные игровые ситуации. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа. Долгота дня 4  

2.  Времена года. Осень 4 1 

3.  Неживая природа. Вода 4  

4.  Времена года. Зима 4  

5.  Живая природа. Растения 3 1 

6.  Живая природа. Животные 3  
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7.  Времена года. Весна 4  

8.  Живая природа. Человек 4 1 

9.  Времена года. Лето 4 1 

Итого: 34 4 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека»: 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания 

к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и чувства любви к 

природе. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на 

иллюстрациях; 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

 иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимости его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 уметь ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на 

иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 знать правила гигиены частей тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися. 

 

3 класс 

Обучение предмету «Мир природы и человека» носит практический характер и тесно связано 

с другими учебными предметами. При подборе учебного материала используется 
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дифференцированный подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей 

социальной адаптации их в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 3 классе предусматривает 

расширенное знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Необходимо максимально активизировать деятельность обучающихся на уроке, побуждать их 

к поиску ответов на вопросы, рассуждать, высказывать свое мнение, доказывать свою точку зрения, 

используя свой жизненный опыт.   

Усвоению содержания учебного предмета в 3 классе способствует использование методов 

наблюдения, разнообразных упражнений, практических работ, игр, экскурсий. Практические 

наблюдения необходимо дополнить наблюдениями во время экскурсий. Данные методы в 

комплексном и системном применении необходимы для углубления и накопления опыта 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой природы. 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа 4 1 

2.  Времена года. Осень 3  

3.  Живая природа. Растения 7 1 

4.  Времена года. Зима 3 1 

5.  Живая природа. Животные 7  

6.  Времена года. Весна 3  

7.  Живая природа. Человек 5 1 

8.  Времена года. Лето 2  

Итого: 34 4 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека»: 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания 

к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и чувства любви к 

природе; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни и при 

взаимодействии с живой и неживой природой. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 
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 иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 

 составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану. 

 Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 знать правила гигиены частей тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять  доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 использовать сформированные умения при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

 

4 класс 

Обучение предмету «Мир природы и человека» носит практический характер и тесно связано 

с другими учебными предметами. При подборе учебного материала используется  

дифференцированный подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей 

социальной адаптации обучающихся в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе предусматривает 

практическое взаимодействие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности, в натуральном виде и естественных 

условиях или в виде макетов и специально созданных учебных ситуациях. Накопление 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира происходит через взаимодействие с 

различными источниками информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций.  

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. Например, для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, 

глину и т.д.). Обучающиеся должны видеть, осязать изучаемые объекты. При изучении нового 

материала желательно проводить простейшие опыты.  

В процессе обучения необходимо использовать игровые ситуации, занимательные вопросы и 

задания. Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека, показать важность этого 
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направления деятельности людей, обратить внимание на то, что сами обучающиеся могут сделать для 

сохранения чистоты природы.   

Содержание разделов 

№ 

п\п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные 

работы  

1.  Времена года. Осень 3 1 

2.  Живая природа. Растения 7 1 

3.  Времена года. Зима 3  

4.  Неживая природа 4 1 

5.  Живая природа. Животные 5  

6.  Времена года. Весна 3  

7.  Живая природа. Человек 4  

8.  Безопасное поведение 2 1 

 Времена года. Лето 3  

Итого: 34 4 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека»: 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания 

к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и чувства любви к 

природе; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни и при 

взаимодействии с живой и неживой природой; 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

любви к родной природе; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на 

иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знать требования к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; соблюдать правила поведения в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 
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 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

 давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

 знать правила гигиены тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 проявлять готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценивать свою работу и одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать замечания, адекватное воспринимать похвалу. 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I - IV и дополнительный 

классы) предметной области "Искусство" 

Пояснительная записка. 

Обучение музыки предназначено для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета "Музыка": 

● накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями); 

● приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

● развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

● формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

● развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

 

Содержание учебного предмета. 
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В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений: 

Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия); 

д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка). 

Хоровое пение: 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни. 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в 
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темпе исполняемого произведения; 

развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения 

показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогическим 

работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2. 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной грамоты 

входит: 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

  Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков 

и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

1 класс 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 1 классе, у обучающихся 

формируется интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, умение слушать и 

понимать содержание музыкального материала, развивается эмоциональная отзывчивость на 

произведения музыкальной культуры, умение двигаться под музыку, играть на шумовых 

музыкальных инструментах. 
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Содержание разделов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»:  

Личностные: 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

− формирование базовых навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

− формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

− формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

− выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

− правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

− различение песни, танца, марша; 

− передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

− определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. «Здравствуй музыка»  4 - 

2. «Домашние животные» 5 - 

3. «Урожай собирай» 11 - 

4. «К нам гости пришли» 6 - 

5. «Новогодний хоровод»  7 - 

6. «Защитники отечества» 3 - 

7. «Девочек наших мы поздравляем» 6 - 

8. «Дружба крепкая» 8 - 

9. «Трудимся с охотой» 8 - 

10. «Вот оно, какое наше лето» 8 - 

Итого: 66   - 
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− различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 
(низкий, средний, высокий) и др.; 

− представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их звучании 

(рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка); 

− владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения музыки. 

 

2 класс 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» во 2 классе, у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, формируется умение 

анализировать музыкальный материал (услышанное, исполненное), умение выделять в нем части, 

определять основные средства  музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высоту звука (низкий, средний, высокий), характер 

звуковедения (плавно, отрывисто), эмоционально передавать содержание произведений, развивается 

навык  игры на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; ложки). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Урожай собирай 8 - 

3. Новогодний хоровод  8 - 

4. Защитники Отечества 3 - 

5. Маме песню мы споем 3 - 

6. Дружба крепкая 4 - 

7. Вот оно,  какое наше лето 6 - 

Итого 34 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

Личностные: 

 формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 развитие навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия, в том числе 

владение вербальными и невербальными коммуникативными навыками; 

 формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

 пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 протяжное пение гласных звуков;  

 различение вступления, окончания песни; 
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 передача метроритма мелодии (хлопками); 

 различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, грустные и 

спокойные); 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  

  Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, 

тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, средний, высокий), 

характер звуковедения (плавно, отрывисто); 

 формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных инструментах 

и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, маракасы, румба, 

бубен, треугольник, скрипка, орган). 

 

3 класс 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 3 классе у обучающихся 

развивается устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам музыкально-

творческой деятельности, развивается художественный вкус, умение анализировать музыкальный 

материал (услышанное, исполненное) умение выделять в нем части, определять основные средства 

музыкальной выразительности: динамические оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, громко, 

очень громко); особенности темпа (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро); 

высоту звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто), 

развивается умение воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-

шумовых музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  3 - 

2. Дружба школьных лет 8 - 

3. Что такое Новый год  8 - 

4. Будем в армии служить 3 - 

5. Мамин праздник 4 - 

6. Пойте вместе с нами 8 - 

Итого 34 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»:  

Личностные: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
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 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

  развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду; 

  развитие бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара, 
балалайка, саксофон, виолончель); 

 эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца и марша; 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

 передача простого ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 
грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

  представления музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, баян, 
барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, балалайка, виолончель, 

саксофон); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, отдельно, 
не связно); 

  пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

  ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения; 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

  владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 
оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном слог. 

 

4 класс 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 4 классе, у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, формируются основы 

музыкальной грамотности, умение анализировать музыкальный материал (услышанное, 

исполненное), выделять в нем части, определять жанровую основу, основные средства  музыкальной 

выразительности:  динамические оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, громко, очень громко), 

особенности темпа (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро), высоту звука 

(низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); развивается 

умение воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах музыкально-
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творческой деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых 

музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 

Содержание разделов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»:  

Личностные: 

− формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

− положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

− готовность к творческому взаимодействию и коммуникации со взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятых норм социального взаимодействия; 

− готовность к практическому применению приобретённого музыкального опыта в урочной и 

внеурочной деятельности; 

− адекватная оценка собственных музыкальных способностей; 

− начальные навыки реагирования на изменения социального мира, сформированность 

музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

− доброжелательность, отзывчивость, открытость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

− сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к собственному 

здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

− протяжное пение гласных звуков;  

− различение вступления, окончания песни; 

− передача метроритма мелодии (хлопками); 

− различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, грустные и 

спокойные); 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

− представление обо всех включённых в программу музыкальных инструментах и их звучании; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учётом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и чёткое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

− различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка 2 - 

2. Без труда не проживешь 8 - 

3. Будьте добры  7 - 

4. Моя Россия 9 - 

5. Великая Победа 3 - 

6. Мир похож на цветной луг 5 - 

Итого 34 - 
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− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте  — 

громко, пиано  — тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др.; 

− формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных инструментах 

и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, маракасы, румба, 

бубен, треугольник, скрипка, орган, валторна, литавра); 

− владение элементами музыкальной грамоты как средства графического изображения музыки. 

 

5 класс 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 5 классе у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству через 

знакомство с лучшими произведениями великих композиторов, формируются собственные 

музыкальные предпочтения, углубляются знания основ музыкальной грамотности: умения 

анализировать музыкальный материал, выделять в нем части, определять жанровую основу, 

основные средства музыкальной выразительности,  динамические оттенки (очень тихо, тихо, 

не очень громко, громко, очень громко), особенности темпа (очень медленно, медленно, 

умеренно, быстро, очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высокий), характер 

звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); развивается умение воплощать собственные 

эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых музыкальных инструментах, 

участие в музыкально-дидактических играх). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Из чего наш мир состоит 5 - 

3. Учиться надо весело  4 - 

4. Кабы не было зимы 4 - 

5. Прекрасное далеко 3 - 

6. Ты не бойся мама 5 - 

7. Огонек 5 - 

8. С нами, друг! 6 - 

Итого 34 - 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»:  

Личностные: 

 формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
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 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

 пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 протяжное пение гласных звуков, простых упражнений; 

 различение вступления, окончания песни, умение выделять паузы; 

 передача метроритма мелодии (хлопками); 

 различение музыкальных произведений по содержанию и характеру; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

 представление о некоторых жанрах музыки; 

 представление о некоторых композиторах. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

 правильная передача мелодии в диапазоне си малой октавы-до 2; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, 

тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, средний, высокий), 

характер звуковедения (плавно, отрывисто), движение музыки (нисходящее, восходящее);  

 представление обо всех включенных в программу музыкальных инструментах и их звучании; 

 представление о жанрах музыки, включенных в программу; 

 представление о творчестве композиторов, включенных в программу. 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное искусство)" 

(I - IV, дополнительный классы и V класс), входящий в предметную область "Искусство" 

Пояснительная записка. 
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Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

● воспитание интереса к изобразительному искусству; 

● раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

● воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

● формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; 

● расширение художественно-эстетического кругозора; 

● развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них; 

● формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

● обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках; 

● обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке);  

● обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

● формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению; 

● развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

● воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности ("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 

● Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

● коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

● развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

● коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

● развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

"Подготовительный период обучения",  

"Обучение композиционной деятельности",  

"Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию"; 

"Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи",  
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"Обучение восприятию произведений искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на изобразительной 

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению, 

выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки: 

● отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

● размазывание по картону; 

● скатывание, раскатывание, сплющивание; 

● примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке обучающихся к рисованию: 

● складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

● совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; 

● расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

● составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

● приемы работы ножницами; 

● раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от..., слева 

от..., посередине; 

● приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 
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● приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

● рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу); 

● рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

● рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

● штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

● рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками:  

● приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

● приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой; 

● приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

● правила обведения шаблонов; 

● обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 

Обучение композиционной деятельности: 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи 

изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр (зрительный центр 

композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достижение 

равновесия композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", "часть", 

"элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", "барельеф", 

"симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
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Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование 

формы объекта. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

 Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке 

с помощью красок: 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании 

и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, 

злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или 

по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства: 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения 

живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
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прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

Городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

В результате обучения изобразительному искусству  в 1 классе у обучающихся развивается 

цветовосприятие и умение изображать увиденное цветными художественными материалами, 

формируется умение анализировать форму, строение (конструкционные особенности) объекта 

наблюдения, умение выделять в нем части, определять пропорции и видеть объект целостно, потом 

изображать его, передавая основное сходство.  

На уроках по изобразительному искусству осуществляется пропедевтика обучения 

композиционной деятельности, проводится работа по восприятию некоторых произведений 

искусства, сопутствующих теме определенного занятия.  

У обучающихся формируется база, основа для творческой деятельности: опыт относительно 

полных и точных представлений о предметном мире и явлениях окружающей действительности и 

зрительно-двигательные представления – способы изображений увиденного. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовительный период обучения 3 - 

2. «Обучение композиционной деятельности» 9 - 

3. «Развитие у обучающихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

11 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать его в 

живописи» 

4 - 

Итого: 33 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)» 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, заинтересованного обучением; 

− положительное отношение к окружающей действительности; 

− эстетическое восприятие окружающей действительности; 

−  понимание красоты в окружающей действительности и возникновении эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

−  умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится». 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 

− правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании красками кисть; 

− обводить карандашом шаблоны, пользоваться трафаретом; 

− проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, не вращая при этом лист 

бумаги; 

− различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

− узнавать, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 
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− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей, 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки; 

− использовать в аппликации приемы вырезания ножницами (резать по прямой линии) 

Достаточный уровень: 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей , 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− знать названия основных цветов солнечного спектра; 

− знать названия изображаемых на уроках предметов, действий обьектов, изобразительных 

действий; 

− знать строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части дерева, 

дома; 

− знать основные особенности  материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет».; 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника; 

− следовать  при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− использовать разнообразные  способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки 

и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, устанавливать 

ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

− узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные предметы и 

действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине. 

 

2 класс 

На втором году обучения осуществляется закрепление полученных знаний о художественных 

материалах и технических способах работы с ними.  

В лепке закрепляется прием размазывания пластилина внутри силуэта (низкий рельеф). В 

работе над аппликацией у обучающихся закрепляются умения вырезать силуэт изображения по 

линии сложенного контура.  

Изучаются приемы работы с акварельными красками – в сравнении с приемами работы 

гуашью.  

Особое место отведено способам выделения изображения из фона, поскольку обучающимися 

эта задача самостоятельно не решается. 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 
Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2 «Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

10 - 

3 «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

2 - 

4 «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 

11 - 
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его в живописи» 

Итого: 34 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)» 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

− развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

− формирование мотивации к творческому труду; 

− формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 

− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их назначения, 

правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы под контролем 

учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

       Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и чередованием 

формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная поверхность, 

точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и др.; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 

3 класс 

Обучение изобразительному искусству в 3 классе способствует дальнейшему формированию 

у обучающихся базы для творческой деятельности (расширяется опыт относительных полных и 

точных представлений о предметном мире и явлениях окружающей действительности и способов 

изображения увиденного): развивается способность изображать предмет с натуры, выполнять задания 

декоративного характера или на заданные темы, которые требуют привлечения определенных 

творческих усилий. 
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Содержание разделов 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество  

часов 
Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 15 - 

2. «Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 
конструкцию» 

10 - 

3. «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 
его в живописи» 

9 - 

Итого: 34 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)» 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальных мотивов 

учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 

− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их назначения, 

правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы под 

контролем учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− знать части конструкции изображаемого предмета; 

− иметь представление о приемах передачи глубины пространства (загораживании одних 

предметов другими, зрительном уменьшении их по сравнению с расположенными вблизи); 

− рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки изображаемого 

времени года 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Каргополь); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная поверхность, 

точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и др.; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 
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− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки 

и свойства изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 

4 класс 

На четвертом году обучения продолжается работа по формированию  у обучающихся 

интереса к изобразительному искусству, потребности к изображению наблюдаемых и 

рассматриваемых объектов, формирование различных способов воспроизведения предметов и 

объектов, воспринимаемых с натуры.  

В 4 классе в доступной форме, но более подробно, раскрываются приемы работы мастеров  в 

различных видах жанров изобразительного искусства, важность и особенности воспроизведение 

образов с натуры и по памяти. 

Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного искусства направлено на 

формирование у обучающихся интереса к данному виду творчества, обусловленному потребностью 

украшать свою жизнь необычными предметами, создаваемые руками мастеров. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2. «Развитие у обучающихся умений воспринимать 

и изображать  форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

9 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

4 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 
предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

10 - 

Итого: 34 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)» 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальных мотивов 

учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойств назначения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 
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− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно»;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

− владеть некоторыми приемами  лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

 Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Хохлома 

и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− знать и применять выразительные средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки 

и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

5 класс 

В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, в соответствии с которыми у 

обучающихся развиваются умения анализировать форму, строение (конструктивные особенности) 

объекта наблюдения, выделять в нем части, определять пропорции и видеть объект целостно, а затем 

изображать его, передавая относительно сходство; восприятие цвета предметов и явлений 
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окружающей среды и умение изображать полученные при наблюдении впечатления  красками 

(акварель и гуашью) разными способами (по сухой и мокрой бумаге); умение работать над 

композицией в практической деятельности; более углубленное восприятие некоторых произведений 

изобразительного искусства. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 22 - 

2. «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

17 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

12 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

17 - 

Итого: 68 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Рисование (изобразительное 

искусство)» 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойства, назначение, 

правила обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 
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− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

      Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Хохлома 

и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− знать и применять выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки 

и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (I - 

IV и дополнительный классы) предметной области "Физическая культура" 

Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

● коррекция нарушений физического развития; 

● формирование двигательных умений и навыков; 

● развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

● укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

● раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

● для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

● формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
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упражнений; 

● формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

● поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

● формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре; 

● воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

● воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

● обогащение чувственного опыта; 

● коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

● формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 

выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию педагогического работника; 

самостоятельное выполнение упражнений; 

занятия в тренирующем режиме; 

развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Содержание программы отражено в пяти разделах:  

"Знания о физической культуре",  

"Гимнастика",  

"Легкая атлетика",  

"Лыжная и конькобежная подготовка", 

 "Игры".  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал 

для практической подготовки обучающихся: 

Знания о физической культуре: 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, 

ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств 

с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; 

укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; 

для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц 

туловища. 
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Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика: 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, 

к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

педагогического работника. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием 

бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками. Ходьба 

шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15 - 20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, 

подлезание под сетку, оббегание стойки). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование 

бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег 

на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках 

до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 

длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки  с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в 

длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом "согнув ноги". Прыжки в высоту способом 

"перешагивание". 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя 

руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за 

головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места 

в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка: 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 
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подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. 

Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при 

занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на 

другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры: 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура". 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов на конец обучения в 

младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

● представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

● выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника; 

● знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

● выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

● представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

● ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

● взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

● знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

● практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

● самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

● владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

● выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

● подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 
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● совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

● оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

● знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

● знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 

● знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 

● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету "Ручной труд" (I - IV и дополнительный 

классы) предметной области "Технология" 

Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Изучение предмета способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

● формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

● формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нем человека. 

● расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях 

в мире вещей. 

● расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

● формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

● формирование интереса к разнообразным видам труда. 

● развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

● развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).  

● развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

● развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью). 

● формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации. 

● формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 
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объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

трудового материала. 

Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Обучение ручному труду способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» в первом классе определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для обучающихся c 

умственной отсталостью материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы) и 

направлена на коррекцию интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

− коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

− развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

− совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

− коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

трудового материала. 

 Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и 

картоном», «Работа с нитками». 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количе

ство 

часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1 . Введение 2 - 

2  Работа с глиной и пластилином 12 - 

3  Работа с природными материалами 7 - 

4  Работа с бумагой и картоном 35 - 

5  Работа с нитками  10 - 

Итого: 66 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»  

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места;  
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− знать виды трудовых работ;  

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

первом классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними;  

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

− знать приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

− организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с помощью учителя; 

− разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; 

− определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

− составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план 

с помощью учителя; 

− владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов 

с помощью учителя;  

− работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой и нитками). 

Достаточный уровень 

− правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

− самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

− работать с доступной для первоклассников наглядностью:  

− составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  

− оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

− выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного 

труда. 

 

2 класс 

  Содержание обучения во втором классе является логическим продолжением обучения в 

первом классе. В связи с этим обучение ручному труду строится на базе ранее приобретенных 

обучающимися знаний, умений и навыков и направлено на выработку их устойчивости, что является 

предпосылкой будущего качественного выполнения практических работ.  

  Обучение ручному труду спланировано с учетом повторения и расширения знаний, 

полученных в первом классе: о рукотворных предметах; о культуре труда (соблюдение техники 

безопасности, организация рабочего места и др.); о видах ручного труда («Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами», «Работа с 

нитками») и направлено на коррекцию интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

− коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

− развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 
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− совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

− коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

трудового материала. 

Во втором классе обучающиеся получают технологические сведения о новых материалах 

(ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с тканью», «Работа с тесьмой», «Работа с 

картоном»); о предметах, истории их создания и использования в организации обыденной жизни и 

праздника. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1  Работа с глиной и пластилином 8 - 

2  Работа с природными материалами 5 - 

3  Работа с бумагой и картоном 12 - 

4  Работа с текстильными материалами 9 - 

Итого: 34 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»  

Личностные: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование способности к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной составляющей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места и организовать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;  

− называть виды трудовых работ;  

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда во 

втором классе, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

− называть приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда 

− анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства;  

− определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

− составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план 

с помощью учителя;  

− работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой и нитками).  
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− владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов 

с помощью учителя.  

Достаточный уровень 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину. 

− самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

− работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

− выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного 

труда. 

 

3 класс 

Учебный материал для третьего класса планируется с учетом повторения, закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков, полученных школьниками во втором классе. 

Особенностью обучения в третьем классе является расширение спектра видов работы: «Работа с 

проволокой», «Работа с древесиной», «Работа с металлом и металлоконструктором». Программный 

материал направлен на формирование у обучающихся с умственной отсталостью представлений о 

видах труда близких к деятельности столяра, переплетчика, слесаря, швеи. 

Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение степени 

самостоятельности обучающихся. Анализ образцов изделий предлагается проводить самостоятельно 

или с частичной помощью учителя. В помощь детям при создании полного и отчетливого образа 

будущего изделия не исключаются вспомогательные вопросы учителя или сформулированные 

вопросы в учебнике. Продолжается работа по выработке умений составления «стандартного плана 

работы» (разметка детали, выделение детали из заготовки, формообразование, сборка изделия, 

отделка изделия) с опорой на графические и предметно-операционные планы.  

Обучающиеся с умственной отсталостью ограничены в выборе профессии, поэтому 

требуются значительные усилия по их профессиональной ориентации. Начиная с третьего класса, 

усиливается работа по формирование интереса именно к тем профессиям, обучение которым 

организовано в каждой конкретной образовательной организации. В связи с этим программой 

предусматривается организация и проведение экскурсий в школьные мастерские. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные работы  

(кол-во) 

1  Работа с природными материалами 4 - 

2  Работа с бумагой и картоном 15 - 

3  Работа с текстильными материалами 6 - 

4  Работа с древесиной 3 - 

5  Работа с проволокой 3 - 

6  Работа с металлоконструктором 3 - 

Итого: 34 - 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»  

Личностные:  
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 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места;  

− знать виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для третьего класса;  

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

третьем классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

− знать названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

− знать технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

− знать приемы работы (разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; разрывания, 

отрывания резания; сминания, сгибания; склеивания, сшивания, плетения, соединения деталей с 

помощью винта и гайки; вышивания, аппликация). 

− подготавливать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

− разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства с 

частичной помощью учителя и самостоятельно; 

− определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

− составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план 

с частичной помощью учителя и самостоятельно;  

− работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  

− владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 

поделочных материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

− название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 

использование их в том или ином виде работы; 

− физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми работают на 

уроках ручного труда. 

− самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

− работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

− самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 

свойства и планировать ход работы над изделием; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  

− оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

− выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

4 класс 
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Учебный материал для четвертого класса планируется с учетом повторения, закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков, полученных школьниками во третьем классе. 

Особенностью обучения в четвертом классе является расширение спектра видов работы. 

Программный материал направлен на формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

представлений о видах труда близких к работе столяра, переплетчика, слесаря, швеи. 

В четвертом классе формирование первоначальных трудовых умений и навыков завершается, 

но по-прежнему в течение всего года активно ведется работа по поддержанию интереса к труду в 

самых различных формах. Для подачи учебного материала необходимо использовать разные методы, 

вносить в обучение элементы занимательности и игры, давать посильные и общественно значимые 

задания, бережно относиться к результатам детской деятельности. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1  Работа с бумагой  20 - 

2  Работа с текстильными материалами 8 - 

3  Работа с древесными материалами 2 - 

4  Работа с металлом 4 - 

Итого: 34  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»  

Личностные: 

 формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы 

и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

− знать виды трудовых работ; 

− знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними; 

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правила 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

− знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

− анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей; 

− пользоваться доступными технологическими (и инструкционными) картами; 

− составлять стандартный план работы по пунктам; 

−  владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

−  работать с доступными материалами; 

− использовать в работе доступные материалы (глину и пластилин; природный материал; 

бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; конструировать из 

металлоконструктора); 
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− выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

− знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

− знать виды художественных ремесел; 

−  находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

− знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении трудовых работ; 

− осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

− отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономно расходовать материалы; 

− использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, читать их и выполнять действия в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировать 

ход практической работы; 

− оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

− выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после уроков трудового 

обучения. 

 

2.1.10.  Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области 

"Язык и речевая практика" (V - IX классы) 

Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

● расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;  

● ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

● использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

● развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Содержание учебного предмета "Русский язык". Грамматика, правописание и развитие 

речи. 

Фонетика. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, е, и, ю, я". Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Разделительный "ь". Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование 

сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные 

слова. 
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Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный "ъ". 

Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 

предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после 

шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 

3-м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имен существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 

прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 

Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная 

форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание 

глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Правописание частицы "не" 

с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора существительного, 

синонимической замены). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания 

перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами "и", 

"а", "но". Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 

Сложные предложения с союзами "что", "чтобы", "потому что", "когда", "который". 

Развитие речи, работа с текстом. 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 
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повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо. 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. 

Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык". 

Минимальный уровень: 

● знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

● разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического 

работника; 

● образование слов с новым значением с опорой на образец; 

● представления о грамматических разрядах слов; 

● различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

● использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

● составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

● установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

работника; 

● нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

педагогического работника); 

● нахождение в тексте однородных членов предложения; 

● различение предложений, разных по интонации; 

● нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника); 

● участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

● выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

● оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

● письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

● составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

● знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

● разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

● образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

● дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

● определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 
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прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника; 

● нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

● пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

● составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему; 

● установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 

● нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем;  

● составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

● составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

● различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 

● отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

● отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника); 

● выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

● оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

● письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

● письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов). 

 

             5 класс 

Обучение русскому языку в 5 классе носит практическую направленность и взаимосвязано с 

другими учебными предметами.  

Содержание обучения русскому языку в 5 классе имеет достаточные коррекционные 

возможности: 

 в развитии высших психических функций на предметном материале; 

 в обучении связной устной и письменной речи; 

 в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления деловых бумаг на основе 

практических упражнений. 

При подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным 

возможностям обучающихся, мотивация учения данного предмета, способствующая наилучшей 

социальной адаптации обучающихся в обществе.  

Содержание обучения русскому языку в 5 классе построено на коммуникативно-речевом 

подходе к обучению. В процессе изучения программного материала у обучающихся развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку.   Содержание обучения русскому языку в 5 классе 

направлено на коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные 

части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол и 

т.д.), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из тем. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о 

часов 

Контрольные 

работы 
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1. Звуки и буквы 16 1 

2. Предложение. Текст 17 1 

3. Состав слова. Текст 33 2 

4. Части речи. Текст 56 5 

5. Предложение. Текст 11 1 

6. Повторение    3      

                                                                           Итого: 136        10 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  язык»  

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

 образовывать  слова  с новым значением с опорой на образец; 

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению$ 

 пользоваться  школьным орфографическим словарем для уточнения написания слова. 

Достаточный уровень:  

 знать  значимые  части  слова и их дифференцировать по существенным признакам; 

 разбирать  слова по составу с использованием опорных схем; 

 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи,  с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировать   слова, относящиеся  к  различным частям речи   по существенным  

признакам; 

 определять грамматические признаки изученных частей (существительного, прилагательного, 

глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 пользоваться  орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составлять  простые распространенные и  предложения с однородными членами по схеме, 

опорным  словам, на предложенную тему;  

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях     

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 находить главные и второстепенные члены  предложения с использованием опорных  схем. 

  

 6 класс 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе носит коррекционную и 

практическую направленность.  

В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» развивается устная и письменная 

речь обучающихся, формируются практические значимые орфографические и пунктуационные 

навыки. 

Состав слова.  В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу слов в разделе. 

Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 
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окончания) и различных частей речи («Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»). 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов). 

Предложение.  При изучении данного раздела работа организуется так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у обучающихся навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и предложения с однородными членами. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

На уроках русского языка 6 класса ведется постоянная работа над развитием 

фонематического слуха и правильного произношения обучающихся, обогащением и уточнением 

словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. В 6 

классе выполняется ряд подготовительных упражнений — ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую обучающимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В 6 классе обучающимся прививаются навыки делового письма.  

Основными видами классных и домашних письменных работ будут являться:  

− тренировочные упражнения,  

− различные виды диктантов: словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные; 

− письмо по памяти; 

− грамматический разбор слов;  

− подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 

 

Содержание разделов 

№ 

 

      Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контроль-

ные  

работы 

Сочине-

ния 

Изложе-

ния 

1. Повторение. Звуки и буквы. Текст 8 1   

2. Предложение. Текст 10 1   

3. Состав слова 29 2  1 

4. Части речи. 2    

5. Имя существительное 27 2 1  

6. Части речи. Имя прилагательное.                                                                      24 1  1 

7. Глагол 13 1   

8. Предложение. Текст 8 1   

9. Повторение пройденного 8  1  

Итого: 129 9 2 2 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  язык»  

Личностные результаты: 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
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 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения разные по интонации;  

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с 

помощью учителя); 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (40-45 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

 уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; находить орфографические 

трудности в слове и решать орографические задачи (под руководством учителя);  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 
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 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя);  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять все виды изученных деловых бумаг;  

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);  

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (до 55 слов). 

                                                        

 7 класс 

Обучение русскому языку в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию знаний русского языка в различных 

ситуациях. 

Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные 

части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол и 

т.д.), включены в содержание 7-го и последующих классов с постепенным наращиванием сведений 

по каждой из тем. 

Звуки и буквы. В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово.  Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов 

различных по произношению, сходных по правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др.  

Части речи. Текст. Большое внимание уделяется склонению имён существительных и 

прилагательных в единственном и во множественном числе, правописанию падежных окончаний.  

Обучающиеся должны уметь различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. При 

более углублённом знакомстве с частью речи «глагол» учатся определять число и время глагола. В 7 

классе обучающиеся знакомятся с такой частью речи, как местоимение, учатся правильно 

употреблять их в речи. 

Предложение. Текст. В 7 классе особое внимание уделяется точному интонированию 

предложений, выделению в них логического центра. Обучающиеся наблюдают за изменением 

смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое. С 

помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) обучаются 

конструировать разнообразные тексты. Изучение предложений имеет особое значение для 

подготовки обучающихся с интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни, к общению. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у них умения 

построения простого предложения и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки.  

Связная речь. Большое внимание в 7 классе уделяется формированию навыков связной 

письменной речи.  В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения.  

В 7 классе обучающимся прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по 

двум направлениям: обучающиеся получают образцы и упражняются в оформлении бумаг (бланков, 

квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 

логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении, 

заявления, расписки и др.).  
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Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения Изложения 

1. Повторение.  

Звуки и буквы. Текст 

10 1   

2. Предложение. Текст 11 1 1  

3. Состав слова. 18 1  1 

4. Части речи. Текст.  

Имя существительное 

29 2 1  

5. Части речи.  

Имя прилагательное 

22 2  1 

6. Глагол 21 2   

7. Местоимение 9 1   

7. Предложение. Текст 11 1   

8. Повторение пройденного 5    

 Итого: 136 11 2 2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  язык»  
Личностные результаты: 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

  различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений (с опорой на представленный образец);  

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с опорой на 

образец);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения, разные по интонации;  

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с 

помощью учителя); 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (40-45 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 
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  уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

  уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; находить орфографические 

трудности в слове и решать орографические задачи;  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

  уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста;  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять изученные виды деловых бумаг;  

 уметь писать  изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);  

 уметь писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (до 55 слов). 

 

 

8 класс 

Обучение русскому языку в 8 классе носит коррекционную, практическую и коммуникативную 

направленность.  

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание уделяется 

фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. 

Основными темами являются «Состав слова» и «Части речи».  

Состав слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений у 

обучающихся формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в 

корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов) и др.  



 
 

113 

 
 

Части речи.  Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни, к общению. 

Эта тема включена в программу всех лет обучения. В процессе выполнения упражнений у 

обучающихся формируются навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности 

обучающихся излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены.  

В 8 классе продолжается привитие навыков делового письма. Обучающиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (заявление, объявление, письмо и др.);  в то же 

время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно 

краткого изложения своих мыслей в письменной форме. 

Содержание разделов 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочи-

нения 

Изло- 

жения 

1 Повторение. Предложение. 

Текст 

10 1   

2 Состав слова. Текст 14 1   

3 Части речи. Текст.  

Имя существительное 

21 1  1 

4 Имя прилагательное 18 1 1  

5 Местоимение 21 1   

6 Глагол  22 1  1 

7 Наречие 13 1 1  

8 Предложение. Текст 10 1   

9 Повторение пройденного 7    

 Итого: 124 8 2 2 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  язык»  

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
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 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей  речи; 

 разбирать слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 

 иметь  представление о грамматических разрядах слов; 

 различать изученные части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 

 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

 находить в тексте однородные члены предложения; различать предложения, разные по 

интонации; 

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с  помощью учителя); 

 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания  для раскрытия его темы и 

основной мысли; 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

 оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (45-50 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, по опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и дифференцировать их по существенным  признакам; 

 разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя); 

 использовать орфографический словарь для уточнения написания слова; 

 составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем; 

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; различать предложения 
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(с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной  мысли текста (с 

помощью учителя); 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

 оформлять все виды изученных деловых бумаг; 

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 60 слов); 

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств. 

 

  9 класс  

Обучение русскому языку в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность.  

Программа в 9 классе способствует умственному развитию обучающихся, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  

Звуки и буквы.  В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово. В 9 классе продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 

обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет 

морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию 

(подбор гнезд родственных слов) и др.— обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать 

работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у обучающихся навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Продолжается работа по обучению деловому письму. 

Основными видами работы обучающихся в 9 классе являются: тренировочные упражнения, 

словарные, выборочные, предупредительные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 

Содержание разделов 

№ Название разделов, темы 
Кол-во  

часов 

 

Контрольные 

работы  

 

 

 

Сочинения 

 

 

Изложения 

1 Повторение. Предложение 5 1   

2 Состав слова. Текст 14 1   
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3 Части речи. Текст.  Имя 

существительное 

15 1  1 

4 Части речи. Имя 

прилагательное 

10 1   

5 Местоимение 12 1   

6 Глагол 21 1 1  

7 Наречие 12 1 1  

8 Имя числительное 13 1  1 

9 Предложение. Текст 15 1   

10 Повторение пройденного 6    

Итого 123 9 2 2 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  язык»  

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

  различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений (с опорой на представленный образец);  

 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения, разные по интонации;  

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);  

 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли;  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  
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 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

 уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя);  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя);  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять изученные виды деловых бумаг;  

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);  

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение (литературное чтение)" 

предметной области "Язык и речевая практика" (V - IX классы). 

Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

● совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

● развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных 

и научно-познавательных текстов; 
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● развитие положительных качеств и свойств личности; 

 

Содержание учебного предмета "Чтение (литературное чтение)". 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (сказка, былина, 

предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская 

энциклопедия. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, 

их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь). 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 

присказка, зачин, диалог, произведение; 

герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 

стихотворение, рифма, строка, строфа; 

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

элементы книги: переплет, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений 

целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. 

Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста 

на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ 

произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью педагогического работника). 

 

5 класс 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи обучающихся, 

их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у обучающихся техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания прочитанных 

произведений. 
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Реализация программного материала способствует решению проблемы нравственного 

воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

Систематическая словарная работа на уроках расширяет словарный запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью и дополнительной 

литературой. 

На уроке чтения в 5 классе учитель использует в комбинации различные формы 

работы: групповую, индивидуальную и парную. В методических аппаратах книг для чтения 

предусмотрены задания, выполнение которых должно проходить в парах или группе. 

Учителю необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным составом 

класса обучающихся. Наряду с использованием заданий разной степени сложности и 

постоянной сменой видов деятельности, комбинации различных форм работы помогут в 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода и сделают урок интересным 

и разнообразным. 

Содержание разделов 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассно

е чтение 

1 Давайте читать 6 1 (тест) 1 

2 Школьная страна 8 1 (тест)  

3 Круглый год. Осень 10 1 (тест) 1 

4 Истоки мудрости 7 1 (тест) 1 

5 Наша Родина 6 1 (тест)  

6 Люби все живое 9 1 (тест) 1 

7 Круглый год. Зима 11 1 (тест) 1 

8 В кругу семьи 11 1 (тест) 1 

9 Защитники Отечества 9 1 (тест)  

10 О мастерах и мастерицах, труде и 

трудолюбии 

13 1 (тест) 1 

11 Круглый год. Весна 11 1 (тест)  

12 Никто не забыт, ничто не забыто 8 1 (тест) 1 

13 Когда люди в опасности 9 1 (тест)  

14 Круглый год. Лето 10 1 (тест)  

 Итого: 128 14 8 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 
 

120 

 
 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь осознанно и правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по 

слогам; 

 уметь находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные 

с определёнными событиями; 

 уметь отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью 

учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень: 

 уметь осознанно и правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в 

трудных случаях — по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 уметь отвечать на вопросы учителя; 

 уметь пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8–10 стихотворений. 

 

6 класс 

В 6 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся беглого, 

сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами в темпе, 

приближенном к темпу устной разговорной речи. 

           Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого 

осуществляется следующая работа: выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого, деление текста на законченные по 

смыслу части по данным заглавиям, придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана.  Для развития устной речи используется метод полного и 

выборочного пересказа, заучивание наизусть стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по картинному 

плану, выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

Содержание разделов 
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№  Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное  

чтение 

1. Давайте читать 13 1 (тест) 1 

2. Школьная страна 8 1 (тест) 1 

3. Круглый год. Осень 9 1 (тест)  

4. Истоки мудрости 14 1 (тест) 1 

5. Наша Родина 10 1 (тест) 1 

6. Круглый год. Зима               9 1 (тест)  

7. Среди людей 13 1 (тест) 1 

8. О мастерах и мастерицах, о 

труде и трудолюбии 

8 1 (тест) 1 

9. Защитники Отечества 8 1 (тест)  

10. Люби все живое 16 1 (тест) 1 

11. Круглый год. Весна 7 1 (тест) 1 

12. «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

12 1 (тест)  

13. Круглый год. Лето 9 1 (тест)  

Итого: 128 13 8 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» 

Личностные: 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 правильное и плавное чтение целыми словами (чтение по слогам сложных по звуко-

слоговой структуре и значению слов); 

 ответы на вопросы с помощью учителя; 

 определение основной мысли с помощью учителя в том случае, когда она прямо 

сформулирована в тексте; 

 полный и выборочный пересказ несложных по содержанию и структуре текстов 

(отрывков из них) с опорой на картинный план и наводящие вопросы учителя; 

 заучивание наизусть небольших по объёму стихотворений или отрывков из них 

(количество заучиваемых стихотворений учитель определяет с учётом индивидуальных 

возможностей обучающегося); 

 элементарная оценка поступков героев произведений; 

 определение своего отношения к героям и их поступкам. 

Достаточный уровень: 
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 правильное и плавное чтение целыми словами в темпе, приближенном к темпу устной 

разговорной речи (в том числе и сложных по звуко-слоговой структуре и значению слов 

после предварительной отработки); 

 чтение с соблюдением знаков препинания в конце предложений, использование 

интонации, соответствующей знакам препинания в конце предложений; 

 самостоятельные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста (под руководством учителя); 

 составление элементарной характеристики героя с использованием опорных слов; 

 определение основной мысли с помощью учителя и подтверждение её отрывками из 

текста; 

 деление текста на части по предложенному плану; 

 полный пересказ текста по предложенному словесно-логическому плану и 

выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию; 

 коллективное словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста с ясно 

выраженной фабулой (с помощью наводящих вопросов учителя); 

 заучивание наизусть 6—8 стихотворений; 

 выражение своего отношения к поступкам героев и объяснение их; 

 определение (с помощью учителя) причины поступков героев и элементарная оценка; 

 определение (с помощью учителя) отношения автора к героям и их поступкам; 

 понимание эмоционального состояния героя произведения и установление причин его 

переживаний. 

 

7  класс 

Обучение чтению в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию знаний русского 

языка в различных ситуациях. 

На уроке чтения в старших классах учитель использует в комбинации различные 

формы работы: групповую, индивидуальную и парную. В методических аппаратах книг для 

чтения предусмотрены задания, выполнение которых должно проходить в парах или группе. 

Учителю необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным составом 

класса обучающихся. Наряду с использованием заданий разной степени сложности и 

постоянной сменой видов деятельности, комбинации различных форм работы помогут в 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода и сделают урок интересным 

и разнообразным. 

На уроках чтения в старших классах учитель пользуется, как правило, классической 

классификацией методов обучения: 

− словесные методы: рассказ, объяснение, беседа 

− наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, 

иллюстраций и т. п. 

− практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, лабораторно-

практическая работа, игра, упражнение, программированное обучение, проблемное 

обучение. 

Помимо этих методов на уроках чтения в старших классах, особенно в 7–9 классах, 

возможно использование методов другой классификации: 

 объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, 
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осознают и фиксируют в памяти); 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь её 

решения); 

 частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 15 2 (тест) 1 

2 Из произведений русской 

литературы XIX века 

44 7 (тест) 3 

3 Из произведений русской 

литературы XX века 

69 7 (тест) 4 

 Итого: 128 16 8 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение (литературное чтение)». 

Личностные: 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целыми словами; 

 уметь читать про себя проанализированные ранее тексты; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные 

обучающимся по изображённым событиям; 

 высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный уровень: 

 уметь читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом); 

 уметь читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 
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 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определённым жанром (с помощью учителя); 

 заучивать наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении. 

Уметь составлять отзывы под руководством учителя. 

 

8 класс 

Обучение  чтению в 8 классе носит коррекционную, практическую и 

коммуникативную направленность. Программа в 8 классе направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание и тесно связана с другими учебными 

предметами.  

Задания ориентируют старшеклассников на анализ художественного произведения, на 

обсуждение текстов, на творческую работу, на самостоятельную работу с текстами, 

развивающими речевые и коммуникативные возможности обучающихся. Для литературного 

чтения в 8 классе свойственно постепенное усложнение характера вопросов и заданий, 

преемственность этих заданий. 

В процессе обучения чтению в 8 классе реализуются основные дидактические 

принципы: принцип воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности 

обучения, наглядности в обучении, доступности и прочности сообщаемых знаний, научности 

материала и систематичности его изложения, а также принципов дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Содержание разделов 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 14 1 (тест)  

2 Произведения русских писателей XIX 

века 

53 4 (тест) 4 

3 Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века 

29 5 (тест) 2 

4 Произведения русских писателей 2-й 

половины XX века 

36 4 (тест) 4 

 Итого: 126 14 10 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 читать текст вслух правильно, выразительно, осознанно, в темпе, обеспечивающем 

его понимание; 

 читать осознанно, молча доступные по содержанию тексты; 

 участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на 

вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с 

соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание 

текста или личный опыт; 

 устанавливать смысловые отношения между поступками героев, событиями (с 

помощью педагогического работника); 

 определять тему произведения самостоятельно; 

 определять основную мысль произведения (с помощью педагогического работника); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей обучающихся); 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

 определять собственное отношение к героям (герою) произведения и их поступкам 

(с помощью педагогического работника); 

 пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

 находить в тексте непонятные слова и выражения, объясняя их значение и смысл с 

опорой на контекст; 

 выбирать интересующую литературу (с помощью взрослого); самостоятельно читать 

небольшие по объёму и несложные по содержанию художественные произведения и научно-

популярные тексты, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень:  

 читать правильно, бегло, выразительно, осознанно доступные художественные и 

научно-познавательные тексты вслух и молча; 

 использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

 овладеть элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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 осознанно воспринимать и оценивать содержания и специфики различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

 целенаправленно и осознанно воспринимать произведения живописи и музыки, 

близкие по тематике художественным текстам; 

 активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного 

текста; 

 уметь оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей 

точки зрения; 

 делить самостоятельно на части несложный по структуре и содержанию текст; 

 выбирать самостоятельно (или с помощью педагогического работника) 

интересующую литературу; 

 самостоятельно пользоваться справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

 заучивать наизусть стихотворения и отрывки из прозаических произведений. 

 

9 класс 

Обучение чтению в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность. 

Программа в 9 классе способствует умственному развитию обучающихся, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

При обучении литературному чтению в 9 класса используются следующие принципы: 

принцип коррекционно – речевой направленности, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Методы и формы работы, используемые на уроках литературного чтения в 9 классе: 

словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный 

(наблюдение, демонстрация), практический.  Виды деятельности обучающихся основаны на 

переработке устного и письменного текста: составление плана текста, пересказ текста по 

плану, пересказ текста по предполагаемым вопросам, продолжение текста, выразительное 

чтение, чтение наизусть, чтение по ролям. Методы и приемы, применяемые на уроках 

литературного чтения в 9 классе направлены на успешное овладение программным 

материалом, как следствие, подготовку обучающихся к сдачи итоговых работ. 

Содержание разделов 

№ Названия раздела, темы 
Количество 

часов 

Внеклассное 

чтение 

Итоговое 

тестирован

ие 

1 Устное народное творчество 11 1 1 

2 Из произведений русской литературы 

XIX века 

56 2 1 

3  Из произведений русской литературы 

XX века 

45 4 1 

4 Из произведений зарубежной 

литературы 

12 1 1 

                  Итого: 120 12 4 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь правильно и осознанно читать в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступные по содержанию тексты (после предварительной подготовки); 

 уметь определять тему произведения (под руководством учителя); 

 отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

 участвовать в коллективном составлении словесно – логического плана прочитанного 

и разобранного под руководством учителя текста; 

 уметь пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

 уметь выбирать заголовки к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 уметь устанавливать последовательность событий в произведении; 

 уметь определять главных героев текста; 

 уметь составлять элементарную характеристику героя на основе предложенного плана 

и по вопросам учителя; 

 знать стихотворения наизусть (7-9); 

 уметь самостоятельно читать небольшие по объёму и несложные по содержанию 

произведения для внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: 

 уметь правильно, бегло и осознанно читать вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

 уметь отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

 уметь определять тему художественного произведения; 
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 уметь определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

 уметь самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

 уметь формулировать заголовок пунктов плана (с помощью учителя); 

 уметь различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 уметь определять собственное отношение к поступкам героев (героя), сравнивать 

собственное отношение и отношение автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью учителя); 

 уметь пересказывать текст по коллективно составленному плану; 

 уметь находить в тексте непонятные слова и выражения, объяснять их значение и 

смысл с опорой на контекст; 

 уметь ориентироваться в круге доступного чтения; выбирать интересующую 

литературу (с помощью учителя); самостоятельно читать художественную литературу; 

 знать наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаический отрывок. 

 
 

2.1.12.  Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (V - IX классы) 

предметной области "Математика". 

Пояснительная записка. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета на I этапе обучения. Распределение учебного материала, так же, как и на предыдущем 

этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 

компетенций. 

В процессе обучения математике в V - IX классах решаются следующие задачи: 

● формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной 

жизни; 

● коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

● воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета "Математика". 

5 класс 

Обучение математике в 5 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся развивается элементарное математическое 

мышление, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, 

развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимание и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным 

материалам); 
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 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

 частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение);  

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Контрольные 

работы 

1 Нумерация. Сотня. Арифметические действия 

чисел в пределах 100 

28 1 

2 Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000 29 2 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах  

1 000 с переходом через разряд 

19 1 

4 Умножение и деление чисел в пределах  

1 000 

31 2 

5 Умножение и деление на 10,100 6  

6 Числа, полученные при измерении величин 9 1 

7 Обыкновенные дроби 11 1 

8 Итоговое повторение 3  

 Итого: 136 8 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные: 

 овладение социально – бытовыми навыками, используемых в повседневной жизни; 

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—1 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с использованием 

калькулятора);  

 уметь вести счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

  уметь определять разряды в записи трёхзначного числа, называть их (сотни, десятки, 

единицы);  
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 уметь сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 000 (с 

помощью учителя);  

 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений (с помощью 

учителя); 

 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены нескольких купюр 

одной; 

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа (с опорой на образец); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с двузначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приёмов письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приёмами письменных вычислений; 

 уметь выполнять умножение чисел на 10, 100; деление на 10, 100 без остатка; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приёмами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях 

таблицы умножения на печатной основе; 

 знать обыкновенные дроби, уметь их прочитать и записывать; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?» (с помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше…?)» (с помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого (с помощью учителя); 

 уметь решать составные задачи в 2 действия (с помощью учителя); 

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности круга. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд в пределах 1 – 1 000 в прямом и обратном порядке;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с использование 

калькулятора);  

 знать класс единиц, разряды в классе единиц в пределах 1 000; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;  

 уметь сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

 уметь выполнять округление чисел до десятков, сотен;  

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа; 

 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений; 

 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены нескольких купюр 

одной; 

 уметь выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы 

(в пределах 1 000); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных 

вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приёмами устных вычислений; 
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 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приёмами письменных вычислений с последующей проверкой; без остатка и с остатком;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приёмами письменных вычислений; 

 знать обыкновенные дроби, их виды (правильные и неправильные дроби); 

 уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?»; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше…?)»; 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; 

 уметь решать составные арифметические задачи в 2 – 3 действия; 

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности, круга; их буквенные обозначения; 

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

 

6 класс 

Обучение математике в 6 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

 частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Тысяча. Нумерация, арифметические действия в 
пределах 1 000 

12 1 

2. Нумерация чисел в пределах 1 000 000 25 1 

3. Обыкновенные дроби 17 2 

4. Скорость. Время. Расстояние 5  

5. Умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число, и круглые десятки 

24 3 

6. Геометрический материал 33  

7. Повторение пройденного 20 1 

 Итого: 136 8 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
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Личностные: 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов; 

 проявление интереса к прошлому и настоящему Российской математики; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

 уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 10 000;  

 уметь определять разряды в записи четырехзначного числа, уметь назвать их (единицы тысяч, 

сотни, десятки, единицы);  

 уметь сравнивать числа в пределах 10 000;  

 знать римские цифры, уметь читать и записывать числа I—XII; 

 уметь выполнять преобразования чисел (небольших), полученных при измерении стоимости, 

длины, массы; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приемами письменных вычислений;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать обыкновенную дробь, смешанное число, уметь сравнить 

обыкновенные дроби и смешанные числа;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 2—10 с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

 уметь решать простые арифметические задачи в 1 действие; 

 уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей от 

числа; 

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 

 знать название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве 

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса; определять количество элементов куба, 

бруса;  

 знать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 уметь выполнять построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—10 000;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000 

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000;  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
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 уметь выполнять округление чисел до любого заданного разряда в пределах  

 1 000 000; 

 уметь читать и записывать числа с использованием цифр римской нумерации в пределах XX;  

 уметь записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей; 

 уметь выполнять сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами 

устных вычислений;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; уметь выполнять деление с остатком в пределах 

10 000 с последующей проверкой; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно; 

 знать обыкновенные дроби, смешанные числа, уметь получать, обозначать, сравнивать 

смешанные числа;  

 уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа;  

 знать зависимость между расстоянием, скоростью, временем; уметь выполнять решение 

простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время;  

 уметь решать задачи на нахождение дроби от числа; на разностное и кратное сравнение; 

 уметь выполнять решение и составление задач на встречное движение двух тел;  

 знать, название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве;  

 уметь выполнять построение перпендикулярных прямых, параллельных прямых на заданном 

расстоянии; 

 уметь строить высоту в треугольнике;  

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса;  

 уметь определять количество элементов куба, бруса;  

 знать свойства граней и ребер куба и бруса. 

 

7 класс 

Обучение математике в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, 

формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются 

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и 

других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 
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 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным 

материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

 частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение);  

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

 

Содержание разделов 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация. Арифметические действия с числами в 
пределах 1 000 000 

17 1 

2 Умножение и деление чисел на однозначное число 13 2 

3 Арифметические действия с числам, полученные 
при измерении 

32 3 

4 Обыкновенные дроби 7 1 

5 Десятичные дроби 14 1 

6 Повторение пройденного 3  1  

7 Геометрический материал 16  

 Итого  102 9 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные: 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 сформирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным ценностям; 

 формирование эстетических чувств, отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 100 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

  уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 100 000;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд 

(легкие случаи) приемами устных вычислений (в том числе с использованием калькулятора);  
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 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приемами письменных вычислений (в том числе с использованием 

калькулятора);  

 знать алгоритм выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора;  

 уметь использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и 

письменных); 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

двузначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений (лёгкие случаи), в том числе с 

использованием калькулятора;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 в пределах 100 000; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

 уметь выполнять умножение и деление чисел (небольших), полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы на однозначное число письменно (с помощью учителя);  

 знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать;  

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, имеющие в записи менее 5 

знаков (цифр), в том числе с использованием калькулятора;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 5—20, с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями, 

включая смешанные числа (лёгкие случаи), с помощью учителя; 

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей (с помощью учителя);  

 уметь решать арифметические задачи в 2 действия; 

 уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара);  

 уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность события);  

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 

 уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей от 

числа; 

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля линий, 

углов, окружностей, в разном положении на плоскости; 

  знать свойства элементов многоугольника (параллелограмм); 

 узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000 000;  

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000;  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000: без 

перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений;  

 уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей 

проверкой;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

двузначное число, круглые десятки, деление с остатком приемами письменных вычислений, с 

последующей проверкой правильности вычислений; 
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 уметь выполнять умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 в пределах 100 000; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

мерами стоимости, длины, массы письменно; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число 

письменно;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа; 

 уметь выполнять вычитание обыкновенных дробей из целого числа (целые числа от 1 – 20); 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями, 

включая смешанные числа; 

 уметь приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю (легкие случаи);  

 знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать, выполнять преобразования 

десятичных дробей;  

 уметь записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей;  

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

времени (легкие случаи); 

 уметь составлять и решать простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и окончания события;  

 уметь решать составные задачи в 3 -4 арифметических действия; 

 уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара);  

 уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность события);  

 уметь выполнять решение простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время;  

 уметь выполнять решение и составление задач на одновременное и противоположное 

движение двух тел;  

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, линий, 

углов, многоугольников, окружностей, в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

 знать виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения;  

 узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета;  

 уметь располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

 

8 класс 

Обучение математике в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, 

формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются 

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и 

других психических функций. 
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Основными организационными формами работы на уроке математики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным 

материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

       - частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих приемов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 
работ 

1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и 
вычитание целых чисел и десятичных дробей 

10 ч. 
 

1 ч. 

2. Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей, в том числе чисел, полученных при 
измерении 

14 ч. 

 

1 ч. 

3. Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание 

обыкновенных дробей 

15 ч. 2 ч. 

4. Десятичные дроби и числа, полученные при 
измерении 

13 ч. 1 ч. 

5. Арифметические действия с целыми и дробными 

числами и числами, полученными при измерении 

площади, выраженными десятичными дробями 

13 ч. 

 

 

1 ч. 

6. Геометрический материал 32ч.  

7. Повторение  5ч.  

 Итого: 102 ч. 6 ч. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально – значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 формирование к способности осмыслению картины мира, её временно – пространственной 

организации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь считать в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 000) устно и с 

записью чисел (с помощью учителя); счет 137 в пределах 1 000 присчитыванием равных числовых 

групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250; 
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 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число чисел 

(небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, на 10, 100, 1 

000 десятичных дробей; 

 знать способы проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное 

число, круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и уметь их выполнять с 

целью определения правильности вычислений; 

 знать единицы измерения (мер) площади, уметь их записать и читать;  

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

 считать в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и равных 

числовых групп;  

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении величин), 

обыкновенных и десятичных дробей;  

 выполнять умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000;  

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

 уметь находить среднее арифметическое чисел;  

 выполнять решение простых арифметических задач на пропорциональное деление; 

 знать величину 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; суммы 

смежных углов, углов треугольника;  

 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира;  

 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений;  

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

 знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь вычислять длину 

окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  

 уметь построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, симметричные 

относительно оси, центра симметрии. 

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (VII - IX) предметной 

области "Математика". 

Пояснительная записка. 

В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

познакомятся с приемами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Содержание учебного предмета. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации, включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств, клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. Вывод 

текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе.Организация системы файлов и 
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папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях. 

7 класс 

Обучение информатике в 7 классе носит коррекционную и практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения информатики к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное мышление, формируются и 

корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к 

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других 

психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение новых знаний, беседа, работа с учебником или другим 

печатным материалом); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

 частично-поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение);  

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Информация вокруг нас 12 1 

2. Информационные технологии 22 2 

 Итого: 34 3 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 
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 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представление о персональном компьютере как о техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 уметь выполнять элементарные действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; 

 уметь пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

 иметь представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 уметь выполнять элементарные действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; 

 уметь пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

 уметь пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

 уметь записывать (фиксировать) выборочную информацию об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ. 

8 класс 

Обучение информатики в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения информатики к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся развивается элементарное математическое 

мышление, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, 

развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение новых знаний, беседа, работа с учебником   или другим 

печатным материалом); 

 наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентации); 

 предметно-практические (устные и письменные упражнения, практические работы на ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором имеет место 

создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 
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В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ п/п Название раздела, тема Количество 

часов 

Контрольные 

(практические) 
работы 

1 Информация вокруг нас. Цели 

изучения курса информатики. 

6  

2 Информация вокруг нас. Информация 
и её свойства. 

9 9 

3 Мультимедиа 14 10 

4 Сеть интернет 5 4 

 Итого 34 23 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 знать основные способы создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов; 

 знать основные средства получения рисунка с помощью графического редактора; 

 знать назначение клавиш клавиатуры компьютера. 

Достаточный уровень: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов; 

 создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе; 

 создавать, редактировать, оформлять документы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

9 класс 

Обучение информатики в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 
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практического изучения информатики к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное мышление, формируются и 

корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к 

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимание и других 

психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным 

материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

 частично-поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные: 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих ценностей и социальных ролей; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1. Информация вокруг нас 9  

2. Информационное моделирование 3  

3. Алгоритмика 15 1 

4. Сеть Интернет 7 2 

 Итого: 34 3 
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Предметные: 

Минимальный уровень: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов, создавать, редактировать, документы; 

 владеть навыками копировальных работ; 

 строить изображения с помощью графического редактора; 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Достаточный уровень: 

 строить изображения с помощью графического редактора; 

 создавать презентации в среде типовой программы; соблюдать правила техники безопасности 

при работе с компьютером и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов, создавать, редактировать, оформлять документы; 

 владеть навыками копировальных работ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету "Природоведение" (V - VI классы) 

предметной области "Естествознание". 

Пояснительная записка. 

Курс "Природоведение" ставит своей целью расширить кругозор и подготовить обучающихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами реализации курса "Природоведение" являются: 

● формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

● демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

● формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

● воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

● воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые обучающиеся получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 

коррекционной образовательной организации формируются первоначальные знания о природе: они 

изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 

явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 

Курс "Природоведение" не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных на I этапе, к систематическим знаниям по географии и 

естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

 

Содержание учебного предмета "Природоведение". 

5 класс 

Программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе состоит из трёх разделов: 

«Вселенная», «Наш дом – Земля», «Есть на Земле страна Россия».         



 
 

144 

 
 

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой 

области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 

природе.  

В разделе «Наш дом – Земля» обучающиеся знакомятся с оболочками Земли - атмосфера, 

литосфера и гидросфера. Изучают основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, 

меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 5 классе и 

готовит обучающихся к усвоению курса географии. Обучающиеся знакомятся с наиболее значимыми 

географическими объектами, расположенными на территории нашей страны  (например, Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей). Изучение этого материала 

имеет ознакомительный характер и не требует от обучающихся географической характеристики этих 

объектов и их нахождения на географической карте.  

Основными организационными формами работы на уроке природоведения являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет,   а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в  него элементов беседы или 

объяснения, сопровождающегося демонстрацией     опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных программой; исследовании 

свойств тел неживой природы при проведении опытов); 

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и обобщающих), направленных 

на усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на обогащение словаря, усвоение новых, ранее  

незнакомых слов; закрепление и уточнение значений слов; активизация  словаря); 

− работа с учебником (первичное, выборочное   и объяснительное чтение, работа со словарем; 

ответы на вопросы и    выполнение   заданий, направленных на формирование умений анализировать       

прочитанное, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, выделять главное); 

− выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, используя слова для справок;  

− заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение 2  

2. Вселенная  6 1 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Наш дом-Земля: 

Воздух 

Полезные ископаемые 

Вода 

Поверхность суши. Почва 

 

8 

14 

16 

6 

 

1 

1 

1 

1 

4. Есть на земле страна Россия 14 1 

5. Повторение по курсу «Неживая природа» 2 1 

 Итого: 68 7 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Природоведение». 

Личностные: 

 интерес к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей стране, ее природным 

богатствам; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, умения 

соблюдать правила личной гигиены, режима дня; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, необходимости охраны живой и неживой природы; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, бережному отношению к природе и другим 

материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, небесные тела, 

основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

− представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

− отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее полезное 

ископаемое);  

− называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе  (полезные 

ископаемые); 

− соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни 

человека; 

− соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

− выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

− адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

− знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

учителя; 

− представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

− отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (золото – полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоценные 

(благородные) металлы);  

− называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

− выделение существенных признаков групп объектов; 

− знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового 

образа жизни;  

− участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

− выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

− совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

− выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
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− осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При 

оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и 

особенности его развития.  

6 класс  

      Программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе состоит из трёх разделов: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в начальной школе.  Приводятся простейшие классификации растений и 

животных.  Учитель должен обратить внимание обучающихся на характерные признаки каждой 

группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 

следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть 

указаны представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть 

времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  

   При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями 

следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

   Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

   Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и неживой 

природе, полученные в процессе изучения учебного предмета «Природоведение". 

    Основными организационными формами работы на уроке природоведения являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в него элементов беседы или 

объяснения, сопровождающегося демонстрацией, опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных программой; исследовании 

свойств тел неживой природы при проведении опытов); 

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и обобщающих), направленных 

на усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на коррекцию лексико- семантической стороны 

речи (обогащение словаря, усвоение новых, ранее незнакомых слов; закрепление и уточнение 

значений слов; активизация словаря). 

− выполнение заданий, требующих разнообразной деятельности обучающихся: сравни, опиши, 

объясни, запиши в тетради, зарисуй в тетради, найди на карте, рассмотри рисунок, рассмотри 

иллюстрации описываемого предмета; выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, 

используя слова для справок; заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых  объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 
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1.  Введение 1 1 

2. Растительный мир 17 1 

3. Животный мир 35 1 

4 Человек 12 1 

5. Обобщение 3 1 

 Итого: 68 5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Природоведение» 

Личностные: 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам в разных социальных 

ситуациях; формирование умений соблюдать правила здорового питания, ухаживать за комнатными 

растениями и домашними животными; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни, стремления соблюдать и вести здоровый 

образ жизни; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, 

формирование правильной осанки, оказании первой медицинской помощи при незначительных 

травмах; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям, к предметам живой и 

неживой природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

− иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

− относить изученные объекты к определенным группам (осина- лиственное дерево леса); 

− называть сходные объекты, относить к одной и той же изучаемой группе (рыбы, 

декоративные растения, лекарственные растения); 

− называть заповедники, растения и животные, занесенные в Красную книгу России; 

− соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их 

значение в жизни человека; 

− соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

− выполнять несложные задания под контролем учителя; 

− адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 

педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

− уметь находить необходимую информацию об изучаемых объектах по заданию педагога; 

− устанавливать взаимосвязи между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер- травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое растение, 

медоносное, растение, цветущее летом); 

− называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников, объяснять свое решение; 

− выделять существенные признаки групп объектов; 

− знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового 

образа жизни; 

− участвовать в беседе, обсуждение изученного, проявлять желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

− выполнять задания без текущего контроля учителя, осмысленная оценка своей работы: 

− соблюдать правила санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и 
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явлений; 

− выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 

− осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету "Биология" (VII - IX классы) 

предметной области "Естествознание". 

Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс "Природоведение", 

при изучении которого обучающиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную 

подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность 

биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся 

в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII - IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

обучающихся и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек - часть 

природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

Курс "Биология" состоит из трех разделов:  

"Растения",  

"Животные",  

"Человек и его здоровье". 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует самостоятельно, 

исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - все это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а 

также более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом "Неживая природа" обучающиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 

классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые тела , 

получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, 

воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела "Растения" (VII 

класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их произрастания. 

Такое структурирование материала более доступно для понимания обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически значимые 

темы, такие, как "Фитодизайн", "Заготовка овощей на зиму", "Лекарственные растения". 

В разделе "Животные" (VIII класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, 

близкими учащимся, живущим в городской местности ("Аквариумные рыбки", "Кошки" и "Собаки": 

породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию). 

В разделе "Человек" (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека 

как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу 
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включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию 

практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку) следует уделять 

больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

● формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении 

и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье;  

● показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

● формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, 

помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

● развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции; 

 

Содержание учебного предмета "Биология". 

7 класс  

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается в 7 классе с раздела 

«Растения», в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически 

значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения».  

  Основными организационными формами работы на уроке биологии являются:  фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.     

  При проведении уроков биологии предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

− метод проблемного изложения материала (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, обучающиеся самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, опытов; в ходе проведения   экскурсий). 

Содержание разделов 

№ п/п                     Название        раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1. Введение 1  

2. Общее знакомство с цветковыми растениями 16 1 

3. Растения леса 14 1 

4. Комнатные растения 7  1 

5. Цветочно- декоративные растения 6 1 

6. Растения поля 6  1 

7. Овощные растения 9 1 

8. Растения сада 9 1 

                                                                      Итого: 68 7 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия при 

выполнении практических и лабораторных работ в классе и на пришкольном участке;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к живой и неживой природе; 

 формирование бережного отношения к истории и культуре других народов, природным и 

культурным достопримечательностям страны; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, участия в пропаганде 

сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе; 

 формирование эстетических потребностей, умение видеть красоту, гармонию окружающей 

природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть объекты неживой и живой природы;  

− называть общие признаки изученных групп растений, условия их произрастания;  

− описывать особенности внешнего вида изученных растений, называть основные части 

цветкового растения;  

− использовать биологические знания в повседневной жизни; 

− выполнять совместно с учителем практические работы; 

− владеть практическими навыками безопасного поведения в случаях контакта с ядовитыми 

видами растений; 

− соблюдать основные правила безопасного поведения в природе. 

Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком; 

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами растений ; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

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

объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя  

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

трудовых ситуациях 

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.    

8 класс  

Обучение биологии в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию биологических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от теоретического 
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изучения предмета к практико-теоретическому, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по «Биологии» в 8 классе включает 9 разделов.  

Раздел «Ведение» направлен на знакомство с многообразием животного мира. Места обитания 

животных и приспособленность их к условиям жизни. 

В разделе «Животные» большое внимание уделяется установлению причинно-следственных 

зависимостей между средой обитания и особенностями жизни животных, демонстрации единства 

формы и функции, взаимосвязи между живой и неживой природой, формированию практических 

умений (уход за животными, соблюдение санитарно-гигиенических правил). 

При изучении раздела «Черви» обучающиеся  знакомятся с внешним видом дождевого червя, 

образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

В разделе «Насекомые» обучающиеся знакомятся с внешним строением, образом жизни, 

питанием, дыханием способом передвижения, размножением насекомых. 

Раздел «Рыбы» направлен на знакомство с общими признаками рыб, средой обитания, с 

представителями речных и морских рыб. 

В разделе «Земноводные» обучающиеся  знакомятся с общими признаками земноводных, 

средой обитания. 

Изучая раздел «Пресмыкающиеся», обучающиеся  знакомятся с общими признаками 

пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств, размножение. 

Раздел «Птицы» направлен на знакомство с общей характеристикой птиц: средой обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения, размножение. 

В разделе «Млекопитающие» обучающиеся знакомятся с общими признаками, 

разнообразием, строением, образом жизни млекопитающих.  

Раздел «Сельскохозяйственные млекопитающие» направлен на знакомство с общими 

признаками, разнообразием, строение и образом жизни сельскохозяйственных млекопитающих. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий – все это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а 

также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2  

2 Беспозвоночные животные 11 1 

3 Позвоночные животные 53 1 

3.1 Рыбы 8 1 

3.2 Земноводные 3 1 

3.3 Пресмыкающиеся 5 1 

3.4 Птицы 10 1 

3.5 Млекопитающие  15 1 

4 Сельскохозяйственные млекопитающие 12              1 

5 Обобщение 2  

                                                  Итого: 68 8 

 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные: 

 воспитание бережного отношения к истории и культуре других народов, природным и 

культурным достопримечательностям страны: 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; осознание 

необходимости охраны природы, сохранения многообразия мира животных; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия при 

выполнении работ по уходу за животными; использование доступных информационных технологий 

для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, умение видеть красоту, 

гармонию окружающей природы; 

 овладение социально- бытовыми навыками, правилами личной и общественной гигиены, 

используемыми в повседневной жизни;    

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение ухаживать за домашними питомцами;  

 сформированность готовности к самостоятельной жизни, знание правил ухода за животными 

на ферме и дома; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы; 

− знать особенности внешнего вида изученных животных, узнавание и различение изученных 

объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

− знать общие признаки изученных групп животных, правила поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой;  

− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за 

растениями). 

Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком;  

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами животных; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

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

объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя  

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

трудовых ситуациях. 

9  класс  

В 9 классе обучающиеся изучают третий раздел учебного предмета «Биология»- «Человек», 

где  человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные системы органов человека 

предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп 

растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, 

выделение, размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

 За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу 

включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Овладению 
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практическими знаниями и умениями по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку) 

следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от 

теоретического изучения предмета к практико-теоретическому, с обязательным учётом значимости 

усваиваемых знаний и умений для формирования жизненных компетенций. 

Основными организационными формами работы на уроке биологии являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков биологии предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных  и практических работ, опытов, самонаблюдений, описания особенностей 

своего состояния, самочувствия; в ходе проведения   экскурсий) 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1 Введение 1  

2 Общее знакомство с организмом человека 2 1 

3 Опора и движение 10 1 

4 Кровообращение 8 1 

5 Дыхание  8 1 

6 Питание и пищеварение 10 1 

7 Выделение 3 1 

8 Покровы тела 6 1 

9 Размножение и развитие 9 1 

10 Нервная система  4 1 

11 Органы чувств  6 1 

12 Повторение 1  

 Итого: 68 10 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: правильном питании, соблюдении гигиенических правил и норм, 

отказа от вредных привычек; чередовании труда и отдыха, профилактических прививках; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

соблюдение санитарно-гигиенических правил, самонаблюдение и анализ своего самочувствия, знание 

правил измерения температуры тела и сбора анализов; телефонов экстренных служб и лечебных 

учреждений; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной части; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

  сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей: готовность оказать первую 

доврачебную помощь при растяжении, тепловых и солнечных ударах, пожилым людям.  
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  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 принятие готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

− знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

− знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой;  

− описывать особенности состояния своего организма;  

− знать названия специализации врачей;  

− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

− знать названия элементарных функций и расположение основных органов в организме 

человека; 

− знать способы самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления); 

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

объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогов); 

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

трудовых ситуациях. 

 

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету "География" (VI - IX) предметной 

области "Естествознание". 

Пояснительная записка. 

География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-научного 

знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 
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повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

● формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 

● формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

● формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

● формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

● овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

● формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание учебного предмета "География" 

Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом планировании в 

виде конкретных учебных действий. 

6 класс 

В процессе изучения учебного предмета «География» в 6 классе                                               

обучающиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. В данной 

программе вначале планируется формирование более точных географических представлений о 

рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием видеофильмов). На 

этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может уточнить, какими цветами 

будут обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и 

карта». При изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения плана стола, 

класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической 

картой.  

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 

физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы:  «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, 

землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», 

«Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний в 

тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное 

представление о планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем 

применительно к конкретным географическим территориям. 

Изучение географии в 6 классе предполагает проведение экскурсий с целью формирования 

более точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах местности, 

где проживают обучающиеся.  
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Содержание разделов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные: 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей, поставленной учителем; 

 совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности (наблюдений, 

опытов); 

 развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении моделей или макета 

форм рельефа местности; 

 формирование эстетических чувств при знакомстве с достопримечательностями крупнейших 

городов России и родного города; 

  формирование уважения и восхищения людьми, совершившими научные            открытия   

 (кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников     Земли и людей в   

 космос, первые космонавты); 

 формирование навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, 

лавин, землетрясений, извержений вулканов и т.п. явлений природы) 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы с помощью учителя; 

 понимать условные знаки карты, показывать с помощью учителя географические объекты;  

 узнавать и называть географические объекты (формы поверхности земли: равнины, холмы, 

овраги; водоемы), типичных представителей животного и растительного мира на макетах, рисунках и 

фотографиях; 

 называть, описывать существенные признаки географических объектов и явлений;   

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные слова и 

выражения; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения  мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 знать основные правила безопасного поведения в природе; 

Достаточный уровень:  

 применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой для 

получения географической информации; 

 определять направления на карте; 

№                  Название раздела Количество 

часов 
Контрольные работы 

1.  Введение  5 1 

2. Ориентирование на местности 5 1 

3. Формы поверхности Земли 4 1 

4. Вода на Земле 10 1 

5 План и карта  7 1 

6. Земной шар 17 1 

7. Карта России 20 2 

 Итого 68  
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 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды;  

 сравнивать географические объекты и явления по заданным критериям; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные слова и 

выражения; 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям к 

учебнику; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на 

контурной карте. 

 

 7 класс 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.     

 Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны 

рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и жизнедеятельности 

людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание уделяется 

экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в 

некоторых районах нашей страны. 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

1. Особенности природы и хозяйства России — 11 ч  

П. Природные зоны России — 57 ч. 

Задача первого блока этого раздела создать целостное представление о своей родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства. 

Учителю географии необходимо подумать о рациональном распределении времени на 

изучение общих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать 

общие положения конкретными примерами, подготавливая таким образом обучающихся к изучению 

отдельных природных зон. 

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных 

зон России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности 

людей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, достопримечательности 

разных уголков нашей Родины.  

На уроках обучающиеся пользуются современными географическими картами (физической, 

политико-административной и картой природных зон России). При изучении географии России 

констатируются новые национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 

этнографические особенности населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших городов, 

центров науки, малых городов и сел. Также при изучении географии России учитывается принятое в 

настоящее время новое административное деление России на федеральные округа. 

Содержание разделов 

№ п\п Тема (раздел) Количество 

часов  

Контрольные 

работы 

1 Особенности природы и хозяйства России 11 1 
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2 Природные зоны России 2 1 

3 Зона арктических пустынь 5 1 

4 Зона тундры 8 1 

5 Лесная зона 18 1 

6 Зона степей 8 1 

7 Зона пустынь и полупустынь 7 1 

8 Зона субтропиков 4 1 

9 Высотная поясность в горах 5 1 

 Итого 68 9 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 формирование чувства патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, ценностям многонационального российского общества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку и его мнению. 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание и соблюдение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей (наводнения, лавина, сель, шторм, ураган и т.п.); 

 формирование правильного отношения к окружающей (природной) среде; знать и 

использовать на практике правила поведения в природе, ее сохранения и рационального 

использования, принимать участие в мероприятиях по охране природы; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России;  

  понимать географическую карту: декодировать условные знаки карты;  

 показывать на карте (с помощью вспомогательных средств – генерализация линий рек, 

пунсоны, таблички с названиями) географические объекты, указанные в программе; 

 определять направления на карте с опорой на вспомогательные средства;  

 показывать границы России на физической карте РФ; 

 показывать на карте природные зоны. называть природные зоны с опорой на карту; 

 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе; 

 делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой обучающихся) под 

руководством учителя; 

 выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений с помощью 

учителя;   

 использовать географические знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень:  

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

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картинами, картами и планом; 
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 показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе; 

 устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений с помощью учителя;   

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать 

их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

 находить в различных источниках, указанных учителем, учебную информацию;  

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники 

своей области. 

8 класс 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Обучающиеся получают знания о географическом положении каждого материка, его природе, 

а также знакомятся с экономическим развитием государств, культурой, бытом народов указанных 

материков. Кроме того, в данном курсе изучается и континент Антарктида, при изучении которого 

обучающиеся узнают об открытиях великих мореплавателей и полярников. 

К концу 8 класса обучающиеся начинают более подробно изучать физическую географию 

материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом положении, 

очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и населении 

Евразии.  

Содержание разделов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

№ Название раздела Количество часов Контрольные работы 

1 Введение 1  

2 Материки и океаны 5 1 

3 Африка 12 1 

4 Австралия 8 1 

5 Антарктида 6 1 

6 Америка 1  

7 Северная Америка 9 1 

8 Южная Америка 12 1 

9 Евразия 14 2 

 Итого 68 8 
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 совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 формирование экологической  культуры, понимание необходимости охраны редких видов 

растений и животных; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 называть  океаны  земного шара, их значение; 

 показывать на географической карте океаны земного шара; 

 знать названия материков земного шара; 

 показывать на географической карте материки земного шара 

 знать, на каком материке расположена Россия 

Достаточный уровень:  

 давать краткую характеристику географического положения океанов и их хозяйственное 

значение; географического положения, очертания берегов и природных условий и населения 

материков; 

 находить на карте изученные географические объекты 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка; 

 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и 

картины; 

 находить в периодической печати сведения об изученных государствах. 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Подбор материала в 9 классе предусматривает углубление, систематизацию и обобщение 

знаний о материках и океанах. Изучение вопросов физической, экономической и социальной 

географии разных стран рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда 

обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Компактное изучение этих стран дает возможность рассказать о распаде монополизированного 

государства, на данном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление 

экономического кризиса и на усугубление национальных проблем.  

 В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о природе, 

достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа. 

  Заканчивается курс географии региональным обзором.  В процессе изучения своего края 

обучающиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся с местными экономическими 

проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. Уделяется внимание 

изучению социальных, экологических и культурных аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию 

у обучающихся патриотических чувств. 

Содержание разделов 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные: 

 умение нести личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

пытаться аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

 сформированность ответственного отношения к выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 осознание своей этнической принадлежности, обобщение знаний о культуре народов родного 

края; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

№                  Название раздела Количество часов Контрольные работы 

1 Введение. Политическая карта Евразии 1  

2 Западная Европа 6 1 

3 Южная Европа 3  

4 Северная Европа 3  

5 Восточная Европа 12 1 

6 Центральная Азия 5 1 

7 Юго-Западная Азия 7 1 

8 Южная Азия 2  

9 Восточная Азия 5 1 

10 Юго-Восточная Азия 3  

11 Россия (повторение) 6 1 

12 Свой край 15 1 

 Итого 68 7 



 
 

162 

 
 

 представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при 

помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и  

явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой 

для получения географической информации;  

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

 нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своего родного края. 

 

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету "Основы социальной жизни" (V - IX 

классы) предметной области "Человек и общество". 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Основы социальной жизни" имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

● расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

● формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

● ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

● практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

● усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с 

использованием деловых бумаг); 

● развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Обучение «Основам социальной жизни» в 5 классе носит основы теоретических знаний и 

практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, 

жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности.  

Программа обучения в 5 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 
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необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На первом году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение 

общего уровня культуры и отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно 

пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание уделяется темам, 

направленным на обучение соблюдению санитарных норм в быту, формированию безопасного и 

здорового образа жизни, выполнение ежедневных домашних обязанностей. Большое значение имеют 

разделы, направленные на формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так и в 

общественных местах. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов 

трудовой культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице 

и в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а 

также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися в 

повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесообразно 

организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. Это 

позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, 

ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, 

формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 

№  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Вводный урок 1 1 

2 Личная гигиена и здоровье 9 1 

3 Охрана здоровья 4  

4 Жилище 12 1 

5 Одежда и обувь  8 1 

6 Питание 22 1 

7 Транспорт 5  

8  Средства связи 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 6 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы социальной жизни» 

Личностные:  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 овладение элементарными социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
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 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

    Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания;  

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

 соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

 составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

 соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

  иметь представления о морально-этических нормах поведения. 

 

 6 класс 

Обучение «Основам социальной жизни» в 6 классе носит основы теоретических знаний и 

практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, 

жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности.  

Программа обучения в 6 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На втором году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение 

общего уровня культуры и отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно 

пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание уделяется темам, 

направленным на обучение соблюдению санитарных норм в быту, формированию безопасного и 

здорового образа жизни, выполнение ежедневных домашних обязанностей. Большое значение имеют 

разделы, направленные на формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так и в 

общественных местах. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов 

трудовой культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице 

и в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а 

также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися в 

повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесообразно 

организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. Это 

позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, 

ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом.  
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Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, 

формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 

№  Название раздела Количество часов Контрольные работы, 

тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 4  

2 Охрана здоровья 7 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  10 1 

5 Питание 21 1 

6 Транспорт 3  

7 Средства связи 3  

8 Предприятия, организации, 

учреждения 

3  

9 Семья 5  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы социальной жизни» 

Личностные: 

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками на уроках ОСЖ;  

 сформированность установки на бережное отношение к материальным ценностям; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания;  

 знать, из чего состоит пища; 

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

 различать виды медицинской помощи; 

 иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

 соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдать 

усвоенные правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

 знать названия торговых организаций, их виды и назначения;  

 совершать покупки различных товаров под руководством взрослого; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 классифицировать продукты питания по содержанию в них различных веществ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи; 

 уметь самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 
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 уметь самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения; 

 уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, кухонный     комбайн, 

электрический чайник, варочная панель); 

 уметь выполнять последовательность утреннего и вечернего туалета; 

 классифицировать личные и общие предметы личной гигиены; 

 классифицировать виды жилых помещений в городе и селе; 

 описывать способ передвижения в школу и обратно; 

 знать образовательные учреждения нашего города; 

 осознавать необходимость соблюдения режима дня для сохранения здоровья; 

 знать место работы родителей и ближайших родственников; 

 уметь оказать первую помощь при порезах. 

 

7 класс 

Обучение «Основам социальной жизни» в 7 классе носит продолжение изучения 

теоретических знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни 

и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 7 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На третьем году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, формирования 

правильных жизненных установок, применения теоретических знаний на практике и формирование 

правильных отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами 

учреждений торговли и транспорта. Особое внимание уделяется темам, направленным на 

формирование безопасного и здорового образа жизни, выполнение ежедневных домашних 

обязанностей, умение организовывать себя и помогать другим. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование культуры поведения в семьи, организацию собственной 

деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов 

трудовой культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, 

в транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 

используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной 

жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня 

подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, 

коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно 

пользоваться общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, 

формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 
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№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 12 1 

4 Одежда и обувь  10  

5 Питание 17 1 

6 Транспорт 4 1 

7 Средства связи 4  

8 Предприятия, организации, учреждения 4  

9 Семья 7    

10 Итоговое занятие 1 1  

 Итого: 68 6 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы социальной жизни» 

Личностные: 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, взаимопомощи. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни 

человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;   

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды); 

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого).  

 

8 класс 
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Обучение «Основам социальной жизни» в 8 классе носит продолжение изучения 

теоретических знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни 

и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 8 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На четвертом году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, формирования 

правильных жизненных установок,  соблюдения правил здорового образа жизни и бережного 

отношения к собственному здоровью, применения теоретических знаний на практике и 

формирование знаний об основах семейного бюджета. В ходе занятий дети учатся самостоятельно 

пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание уделяется темам, 

направленным на формирование безопасного и здорового образа жизни, выполнение ежедневных 

домашних обязанностей, умение организовывать себя и помогать другим. Большое значение имеют 

разделы, направленные на получение практических навыков по приготовлению простых и знакомых 

блюд, соблюдению правил поведения в быту, распределению бюджета для покупок определённых 

товаров и расчет стоимости продуктов питания, организацию собственной деятельности и 

социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов 

трудовой культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, 

в транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 

используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной 

жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня 

подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, 

коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно 

пользоваться общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, 

формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  12 1 

5 Питание 18  

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 3  
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9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 7 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы социальной жизни» 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

 решение типовых практических задач под руководством педагогического работника 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 представления о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды); 

      навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

      пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач. 

9 класс 

Обучение «Основам социальной жизни» в 9 классе носит продолжение изучения 

теоретических знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни 

и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 9 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На пятом году обучения программа направлена на формирование у обучающихся 

знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, формирования правильных 

жизненных установок, соблюдения правил здорового образа жизни и бережного отношения к 

собственному здоровью, применения теоретических знаний на практике, формирование знаний об 

основах семейного бюджета и рациональном распределении бюджета. В ходе занятий дети учатся 

самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли, транспорта и бытовых предприятий. 
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Большое значение имеют разделы, направленные на получение практических навыков по 

приготовлению простых и знакомых блюд, соблюдению правил поведения в быту, распределению 

бюджета для покупок определённых товаров и расчет стоимости продуктов питания, организацию 

собственной деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов 

трудовой культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, 

в транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 

используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной 

жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня 

подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, 

коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно 

пользоваться общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, 

формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 5 1 

2 Охрана здоровья 5 1 

3 Жилище 8 1 

4 Одежда и обувь  11 1 

5 Питание 18 1 

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 4 1 

9 Семья 5 1 

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 10 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы социальной жизни» 

Личностные:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 
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 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

 решение типовых практических задач под руководством педагогического работника 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;   

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 представления о различных видах средствах связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды); 

  навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);  

  пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с 

целью обращения в различные организации социального назначения. 

 

2.1.18. Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI класс) предметной 

области "Человек и общество". 

Пояснительная записка. 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с историей 

развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для 

формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта , 

коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета "Мир истории" заключается в подготовке обучающихся к усвоению 

курса "История Отечества" в VII - XI классах. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

● формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека 

на различных исторических этапах его развития; 

● формирование первоначальных исторических представлений о "историческом времени" и 

"историческом пространстве"; 

● формирование исторических понятий: "век", "эпоха", "община" и некоторых других; 

● формирование умения работать с "лентой времени"; 

● формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие 

выводы и обобщения; 

● воспитание интереса к изучению истории. 

Содержание учебного предмета. 
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Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в 

имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, 

предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село и 

другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей образовательной 

организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, республика), в 

котором мы живем; главный город края, области, республики; национальный состав, основные 

занятия жителей. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. Республики 

в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации. Руководитель 

страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая эпоха 

(общее представление). "Лента времени". Краткие исторические сведения о названии месяцев 

(римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, середина века, 

конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. 

Основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век).  

Начальные представления об истории. 

История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение исторических 

знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи, старинные 

книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий 

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических 

условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 

новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: 

семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 
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Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 

История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы добычи огня 

древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование 

огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от 

сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для 

жизни человечества. 

История использования человеком воды. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства жилья у 

разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История совершенствования жилища. Влияние 

климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Архитектурные 

памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, 

связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о 

пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды. 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития 

производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды.  

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. 
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Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды. 

Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование 

инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и климатических условий на 

изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. Изготовление одежды как 

искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной 

одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов 

обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение 

религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и общества в ходе 

развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 

письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, гражданские 

свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица"; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством педагогического 

работника); 

составление генеалогического древа (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" одного столетия, 

одного тысячелетия, ориентировка на "ленте времени"; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени. 

чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим 

эпохам; 
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экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и мои друзья", 

"Страна, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы живем", "История одного 

памятника", "История в рассказах очевидцев", "Исторические памятники нашего города". 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир истории" 

Минимальный уровень: 

● понимание доступных исторических фактов; 

● использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

● последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

● использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

● усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

● адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

● знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

● использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

● участие в беседах по основным темам программы; 

● высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

● понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

педагогического работника; 

● владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

● владение элементами оценки и самооценки; 

● проявление интереса к изучению истории. 

 

2.1.19.  Рабочая программа по учебному предмету "История Отечества" (VII - IX класс) 

предметной области "Человек и общество". 

Пояснительная записка. 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспитания личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, 

ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 

● формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

● развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

● овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

● формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

● формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках; 

● формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 
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настоящего; 

● усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 

● формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания; 

● формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

● воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

● воспитание гражданственности и толерантности; 

● коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Содержание учебного предмета. 

      7 класс 

В 7 классе начинается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 6 классе. Программа «История Отечества» для 7 

класса хронологически охватывает период с V по XVII век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков.  Основными 

организационными формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, 

коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается 

использование методических средств и приёмов, необходимых для формирования осознанного 

усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; 

чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными методами 

обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты. Эта деятельность 

способствует развитию воображения; умению элементарно разбирать изучаемые события, составлять 

вопросы, развёрнутые ответы; используя зрительную опору, воспроизводить изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и 

позволяет формировать у обучающихся пространственные представления.   

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, 

находить в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, вариативного 

повторения новых терминов формируется активный и пассивный исторический словарь 

обучающихся. 

Для развитие критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше 

запомнить изученный материал.  

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение в историю 6 - 

2. История нашей страны древнейшего периода 8 1 

3. Русь в IX – I половине XII века 10 1 
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4. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями ХII-

ХIII века 

14 2 

5. Начало объединения русских земель XIV - XV века 13 2 

6. Россия в XVI - XVII веках 17 1 

 Всего 68 7 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Отечества» 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 приобщение к культурным ценностям своей социокультурной или этнической группы; 

 формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу; 

 формирование представления о государственно-политическом устройстве России; 

 формирование ответственного и добросовестного отношения к труду, уважение людей-труда 

и бережное отношение к предметам духовной и материальной культуры, созданным трудом человека. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории; 

 знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов; 

 различать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 устанавливать по дате последовательность и длительность исторических событий с помощью 

учителя; 

 уметь пользоваться «Лентой времени»; 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 описывать события, исторических героев с опорой на наглядность, составлять рассказы о них 

по вопросам учителя; 

 находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события с 

помощью учителя; 

 понимать смысловое значение основных исторических терминов и понятий. 

Достаточный уровень: 

 определять хронологические рамки ключевых процессов;  

 знать основные исторические даты истории отечества; 

 соотносить дату с событием и личностью; 

 знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение; 

 уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать выводы; 

 знать места совершения основных исторических событий; 

 знать некоторые имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 уметь составлять краткую характеристику исторических личностей; 
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 понимать «легенду» исторической карты; 

 уметь «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

 объяснять основные термины; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительности исторических 

событий. 

 

8 класс 

В 8 классе продолжается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 7 классе. Программа «История Отечества» для 8 

класса хронологически охватывает период с конца XVII по XX век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков. Основными 

организационными формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, 

коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается 

использование методических средств и приёмов, необходимых для формирования осознанного 

усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; 

чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными методами 

обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты, что способствует 

развитию воображения, умению элементарно анализировать изучаемые события, формировать 

вопросы, составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, воспроизводить изученный 

материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и 

позволяет формировать у обучающихся пространственные представления.   

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, 

находить в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, вариативного 

повторения новых терминов формируется активный и пассивный исторический словарь 

обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше 

запомнить изученный материал.  

Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; развитие исследовательских и творческих способностей. Способствует воспитанию 

информационной культуры обучающихся; развитие познавательных интересов, умений в работе с 

компьютером, самоконтроля; формирование умения излагать свою точку зрения. 

Содержание разделов 

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные  работы 

1.  Россия в конце XVII века 3 - 

2. Россия в XVIII веке 31 2 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Отечества» 

Личностные:    

 развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с использованием 

разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности обучающихся; 

 формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона. 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 формирование чувства уважения к национальным святыням и символам;  

 знание государственных праздников, Дней воинской славы России; 

 знание основ развития и становления России как государства, её границ, знание особенностей 

культуры своей страны и своего региона, географического положения, достижений страны в области 

литературы, искусства, науки; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать некоторые даты важнейших событий истории России (по выбору); 

 уметь пользоваться «Лентой времени»; 

 устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий с 

помощью учителя;  

 знать некоторые имена великих исторических деятелей (царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

 устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя; 

 описывать объекты, события, исторические героев с опорой на наглядность, по наводящим 

вопросам учителя;  

 находить, показывать на исторической карте территории, границы, основные изучаемые 

объекты, события под контролем учителя;  

 находить в словаре или в учебнике значение исторических терминов; 

 узнавать и называть, изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 выполнять несложные задания под контролем учителя; 

 адекватно оценивать свою работу; 

 осуществлять поиск информации в доступном источнике. 

Достаточный уровень: 

 - определять хронологические рамки ключевых процессов,  

 знать основные исторические даты истории России; 

 соотносить дату с событием и личностью; 

 знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение; 

 уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать выводы; 

3. Россия в первой половине XIX века 16 2 

4. Россия во второй половине XIX - начале XX века 16 2 

5. Россия в 1917 году 2 1 

 Итого 68 7 
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 знать места совершения основных исторических событий; 

 знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры); 

 составлять исторические портреты с опорой на иллюстративный, текстовый материал; 

 понимать «легенду» исторической карты, «читать» историческую карту с опорой на ее 

«легенду»; 

 объяснять значение основных терминов, понятий; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительности исторических 

событий; 

 сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты; 

 осуществлять поиск информации в доступных источниках; 

 раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями;  

 участвовать в беседе по содержанию, изученных тем; 

 выполнять доступные задания без текущего контроля учителя. 

 

9 класс 

  В 9 классе продолжается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 8 классе. Программа «История Отечества» для 9 

класса хронологически охватывает период с начала XX по XXI век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков. Основными 

организационными формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, 

коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается 

использование методических средств и приёмов, необходимых для формирования осознанного 

усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; 

чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными методами 

обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты, что способствует 

развитию воображения, умению элементарно разбирать изучаемые события, формировать вопросы, 

составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, воспроизводить изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и 

позволяет формировать у обучающихся пространственные представления.  

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, 

находить в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, вариативного 

повторения новых терминов формируется активный и пассивный исторический словарь 

обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше 

запомнить изученный материал.  

Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; развитие исследовательских и творческих способностей. Способствует воспитанию 

информационной культуры обучающихся; развитие познавательных интересов, умений в работе с 

компьютером, самоконтроля; формирование умения излагать свою точку зрения. 

Содержание разделов 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Россия в 1917-1921 годах 11 1 

2. СССР в 20-е - 30-е годы XX века 8 1 

3. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

13 1 

4. Советский Союз в 1945 - 1991 годах 16 2 

5. Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах 11 1 

6. Современная Россия 9 1 

 ИТОГО 68 7 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Отечества» 

Личностные:    

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование чувства гордости за свою Родину, через изучение ратных подвигов 

защитников Отечества; 

 осознание сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 способность осмысления основных общественно-политических событий, происходящих в 

Российской Федерации и в мире; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств через освоение историко-

художественного наследия народов России; 

 формирование бережного отношения к историческим памятникам, материальным и духовным 

ценностям, созданным предшествующими поколениями. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать и правильно употреблять термины и понятия, понимать их значение;  

 знать изображения символики РФ;  

 иметь представление о территории России и её границах;  

 уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, таблицах, 

исторических картах;  

 знать некоторые точные исторические даты;  

 различать точные и приблизительные исторические даты;  

 уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

 устанавливать последовательность исторических событий;  

 знать имена основных исторических деятелей;  

 уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану;  

 уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

 знать традиции и обычаи предков;  

 знать некоторые исторические памятники, уметь соотносить их с событиями в истории 

России. 

Достаточный уровень: 

 знать определения основных терминов и понятия;  

 знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

 иметь представление о территории России, её границах и об их изменениях;  
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 знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, результатов, 

значения;  

 давать характеристику историческим личностям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении;  

 знать места совершения основных исторических событий;  

 знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры); 

 иметь представление о культурном пространстве России XIX века;  

 «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

 сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты;  

 проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя; 

 устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и явлениями; 

 высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

 проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных 

памятников на территории современной России;  

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России;  

 оценивать ответ обучающегося, дополнять его, пользуясь учебником и картой; 

 иметь представление об истории, географии, достижениях и культурных традициях родного 

края;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни при понимании исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни. 

 

 

2.1.20. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (V - 

IX классы) предметной области "Физическая культура". 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для обучающихся V - IX классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I) и I - IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

● воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

● овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

● коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

● воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в следующих разделах:  

"Гимнастика",  
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"Легкая атлетика",  

"Лыжная и конькобежная подготовки",  

"Подвижные игры",  

"Спортивные игры".  

В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: "Теоретические сведения" и 

"Практический материал". Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе "Гимнастика" (подраздел "Практический материал") кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 

изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками, гантелями и штангой, на 

преодоление сопротивления, упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел "Легкая атлетика" включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты). 

Освоение раздела "Лыжная и конькобежная подготовка" направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не позволяют 

систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями 

гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не 

только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы "Подвижные игры" 

и "Спортивные игры", которые не только способствуют укреплению здоровья обучающихся и 

развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки коллективного 

взаимодействия. Начиная с V-ro класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных 

игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может 

использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения. 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни 

человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры в 

жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь 

при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной организации. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): упражнения на 

дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, расслабления мышц, укрепления 

голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц туловища, рук и ног, для формирования и 

укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами, 

большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание, 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. Фазы прыжка в 

высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 
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деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту.  

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и замедлением, 

преодолением препятствий; 

б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, скоростной 

бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности; 

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в длину (способами 

"оттолкнув ноги", "перешагивание"); прыжки в высоту способом "перекат"; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, метание в 

движущую цель. 

Лыжная и конькобежная подготовки. 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство 

закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие требования к занятиям на лыжах. Виды 

лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. 

Повороты. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. 

Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры. 

Практический материал. 

Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками; лазанием, 

метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей, метанием).  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

обучающихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на 

уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от 

груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 

игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с 

места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения 

вперед, вправо, влево. 
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Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением 

мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу. 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, 

вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных 

правил. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура". 

Минимальный уровень: 

● знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

● демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

● понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

● планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

● выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

● знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

● демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах); 

● определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством педагогического работника); 

● выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

● выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

● участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

● взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

● представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

● оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

● применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.  

Достаточный уровень: 

● представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

● выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

● выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

● знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных 

норм для занятий; 
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● планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

● знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), 

● подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством педагогического работника); 

● выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

● участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства, 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

● знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

● доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

● объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

● использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

● пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

● правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

● правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

 

2.1.21.  Рабочая программа по учебному предмету "Профильный труд" (V - IX классы) 

предметной области "Технология" 

Пояснительная записка. 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 

социального прогресса. 

Цель изучения предмета "Профильный труд" заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V - IX классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 

учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, знаний и 

умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет "Профильный труд" должен способствовать решению следующих задач: 

● развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности); 

● обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

● расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

● расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях 

в мире вещей; 

● расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

● ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

● ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 
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определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

● формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной 

организации; 

● ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

● формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских 

и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 

полезном, производительном труде; 

● формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

● совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

● коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

● коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

● коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

● развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

● формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

● формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

 

Содержание учебного предмета "Профильный труд". 

5 класс 

Обучение профильному труду в 5 классе носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического 

изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, с учётом значимости 

усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  

Обучающиеся выполняют установочные и тренировочные упражнения, а также учебно-

производственные и рабочие упражнения, которые представлены в виде определенных заданий. 

Учебно-производственные упражнения являются совокупностью взаимосвязанных трудовых 

операций, при завершении которых получается конечный результат в виде изделия, имеющего 

общественно полезное значение. Эти упражнения, называемые обычно практическими работами, 

обязательно включают элементы нового (новая конструкция изделия, новая технология, новые 

материалы и т.д.).  
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В трудовом обучении широко применяется инструктаж, который представляет собой не 

столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание 

объяснения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Содержание разделов 

№  Название раздела Кол-

во  

часов 

Контрольные 

работы,  

тесты 

1.  Швейная машина с электрическим приводом 16 1 

2.  Волокна и ткани 14 1 

3.  Работа с тканью. Изготовление полотенца 10  

4.  Ремонт одежды 10  

5.  Построение чертежа салфетки 12 1 

6.  Работа с тканью. Изготовление салфетки  22  

7.  Работа с бумагой 16 1 

8.  Машинные швы. Стачной шов 4  

9.  Работа с тканью. Изготовление мешочка для хранения 

работ 

24 1 

10.  Машинные швы. Двойной шов 4  

11.  Работа с тканью. Изготовление наволочки 22 1 

12.  Машинные швы. Накладной шов 6  

13.  Работа с тканью. Изготовление сумки 20  

14.  Практическое повторение 26 1 

                                                                              Итого: 206 7 

  

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» 

Личностные результаты: 

 сформированность начальных представлений о собственных возможностях; 

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 сформированность  начальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на 

уроках профильного труда; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность установки на   бережное отношение к материальным  ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 
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− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее 

основных частей; 

− владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления 

изделия; 

− заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

− уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

− выполнять прямые, косые стежки; 

− пришивать плоские пуговицы; 

− производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей; 

− выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с 

закрытым срезом; 

− уметь подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать 

детали; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

− определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор (с 

помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; 

− соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

− знать основные механизмы швейных машин с электроприводом;  

− знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

− уметь определять хлопчатобумажные ткани, знать их свойства; 

− выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, 

тамбурные стежки; 

− пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговице, 

стачивать распоровшийся шов; 

− производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей; 

− выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с 

закрытым срезом; 

− уметь строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку 

на ткани и раскраивать детали; 
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− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 

6 класс 

Обучение профильному труду в 6 классе носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического 

изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

 В 6 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на швейной машине.  Вырабатывается автоматизация навыков работы на 

швейной машине, усложняются выполняемые изделия.  Продолжается обучение построению 

чертежей изделий. 

  Обучающиеся шьют косынки для работ, различных конструкций фартуки, ночную сорочку. 

Учатся штопать и пришивать заплаты. 

  Учителю в начале учебного года необходимо первостепенное внимание уделять 

правильности выполнения обучающимися практических умений и технологических приемов. В 

начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении ориентировочных действий она 

состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий работы 

(применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развёрнутая помощь в планировании 

заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем 

последовательности её выполнения, в применении демонстрационных предметно-технологических 

карт. Карты используются и при обсуждении плана работы, и во время самой работы обучающихся. 

Результативность обеспечивается за счёт полноты и точности сформированного у обучающихся 

образа конечного и промежуточного результатов работы, а также за счёт формирования контрольно-

измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. Целенаправленное 

обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в дальнейшем перейти от развёрнутой помощи 

обучающимся к краткому инструктажу. В последующем наращивается степень овладения трудовыми 

навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время 

которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. 

Содержание разделов 

№  Название темы Количество 

часов 

 

1.  Виды обтачек и обработка ими срезов ткани 10  

2.  Обработка косых срезов ткани косой обтачкой 8 1 

3.  Работа с тканью. Изготовление косынки 14 1 

4.  Обработка сборок 4  

5.  Работа с тканью. Изготовление фартука 28 1 

6.  Ремонт одежды 6 1 

7.  Запошивочный шов 4  

8.  Работа с тканью. Изготовление ночной сорочки с 

круглым вырезом 

34 1 

9.  Обработка накладных карманов и соединение их с 

основной деталью 

8  

10.  Применение лоскутной техники в изделиях 30 1 
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11.  Работа с тканью. Пошив бриджей 26  

12.  Ремонт одежды 2  

13.  Практическое повторение 20 1 

                                                                              Итого: 

  

206 7 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» 

Личностные: 

 сформированность начальных представлений о собственных возможностях; 

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 формирование установки на безопасный  образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду; 

 сформированность начальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на 

уроках профильного труда; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

  Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны: 

 знать правила техники безопасности; 

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

 знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

 знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

 иметь представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее 

основных частей; 

 владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

 читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления 

изделия; 

 заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

 уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

 выполнять прямые, косые стежки; 

 пришивать плоские пуговицы; 

 производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей; 

 выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с 

закрытым срезом, запошивочный; 

 уметь подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать 

детали; 

 выполнять технологическую последовательность обработки косынки, фартука, ночной 

сорочки с помощью учителя; 

 соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

 знать правила техники безопасности и соблюдать их; 
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 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

 производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

 определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор 

(с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

 экономно расходовать материалы; 

 планировать   предстоящую практическую работу;   

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; 

 соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

 знать основные механизмы швейных машин с электроприводом;  

 знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

 уметь определять хлопчатобумажные, льняные ткани, знать их свойства; 

 выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, 

тамбурные стежки; 

 пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговице, 

стачивать распоровшийся шов; 

 производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей; 

  обрабатывать срезы ткани косыми обтачками; 

 выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с 

закрытым срезом, запошивочный; 

 уметь строить чертеж салфетки, прихватки, диванной подушки, ночной сорочки, фартука, 

косынки, бриджей и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать 

детали; 

 выполнять технологическую последовательность обработки косынки, фартука, ночной 

сорочки, прихватки, диванной подушки, бриджей. 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 

7 класс 

Обучение профильному труду в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического 

изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В 7 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошив с постоянным 

усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной 

иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Формируются навыки работы на швейной машине. 

Материал программы в 7 классе достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, 

свойства тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, 

которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Обучение ведется с 

опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках математики. Эти знания помогают 

им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 

тканей.  
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Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  

На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные 

пособия, наблюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за технологическим 

процессом во время просмотра учебных видео. Наблюдения особым образом организованы, 

продуман подбор объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны объяснения, как 

наблюдать и регистрировать результаты.  

В обучении профильному труду  широко применяется инструктаж, который представляет 

собой не столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, 

сочетание объяснения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

 

Содержание разделов 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы,  

тесты 

1.  Обработка внешних углов подкройной обтачкой   10 1 

2.  Построение чертежа и раскрой женского и детского 

белья без плечевого шва   

28 1 

3.  Обработка горловины ночной сорочки подкройной 

обтачкой    

22 1 

4.  Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия 

и раскрой  

6  

5.  Соединение основных деталей в изделиях поясного 

белья   

38 1 

6.  Обработка складок в женском и детском платье   6  

7.  Обработка застежек в боковом шве поясных изделий   6  

8.  Обработка низа прямой юбки   8  

9.  Построение чертежа основы прямой юбки. Построение 

выкройки и раскрой   

18 1 

10.  Обработка верхнего среза прямой юбки поясом   28  

11.  Построение чертежа расклешенной юбки и   8 1 

12.  Обработка оборок   8  

13.  Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом 

вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы   

30  

14.  Практическая работа 24 1 

                                                                            Итого: 238 7 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» 

Личностные: 

 овладение  трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
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 владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на уроках профильного 

труда; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование  установки на   бережное отношение к материальным  ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень.  

Обучающиеся должны: 

 знать правила техники безопасности; 

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

 знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

 знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для 

работы; 

 иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей; 

 владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

 читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия; 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны: 

 знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

 производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

 определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор 

(с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

 экономно расходовать материалы; 

 планировать   предстоящую практическую работу;   

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

 знать основные механизмы швейных машин с электроприводом;  

 знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

 уметь определять хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани, знать их свойства. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

8 класс 

Обучение профильному труду в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-
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трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического 

изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  

На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные 

пособия, наблюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за технологическим 

процессом во время просмотра учебных видео. Наблюдения особым образом организованы, 

продуман подбор объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны объяснения, как 

наблюдать и регистрировать результаты.  

Также на уроках профильного труда обучающиеся выполняют установочные и 

тренировочные упражнения, а также учебно-производственные и рабочие упражнения, которые 

даются  в виде определенных заданий. Учебно-производственные упражнения представляют собой 

совокупность взаимосвязанных трудовых операций, при завершении которых получается конечный 

результат в виде изделия, имеющего общественно полезное значение. Эти упражнения, называемые 

обычно практическими работами, обязательно включают элементы нового (новая конструкция 

изделия, новая технология, новые материалы и т. д.).  

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

 

Содержание разделов 

№  Название темы Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы, тесты 

1.  Вышивка гладью  20 1 

2.  Построение чертежа основы блузки, элементарное 

моделирование и раскрой  

20  

3.  Соединение деталей плечевых изделий  28 1 

4.  Виды кокеток и способы их обработки. 10  

5.  Изготовление выкройки халата на основе выкройки 

ночной сорочки без плечевого шва  

13  

6.  Пошив халата, раскроенного на основе выкройки 

ночной сорочки без плечевого шва  

21 1 

7.  Отделка легкой одежды  20 1 

8.  Построение чертежа основы втачного рукава и 

воротника на стойке  

12  

9.  Раскрой блузки с воротником и рукавами  8 1 

10.  Соединение деталей блузки   42 1 

11.  Особенности обработки изделий из синтетических 

волокон   

6  

12.  Построение чертежа основы платья  11  

13.  Пошив сарафана, раскроенного на основе выкройки 

платья  

27 1 
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                                                                        Итого: 238 7 

  

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» 

Личностные: 

 сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение  трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Предметные: 

   Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны: 

 знать правила техники безопасности; 

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

 иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей; 

 владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

 читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления 

изделия; 

 участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе 

 соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

  знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

 экономно расходовать материалы; 

 планировать   предстоящую практическую работу;   

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; 

 соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

 знать основные механизмы швейных машин с электроприводом, настраивать швейную 

машинку;  

 знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

 уметь определять хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые ткани, знать их 

свойства; 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 

9 класс 

Обучение профильному труду в 9 классе носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками.  

Согласно программе у обучающихся постепенно будут формироваться прочные навыки и 

умения, необходимые для изготовления последующих более сложных и интересных изделий. 

Обучающиеся изучают темы по специальным предметам: технология изготовления одежды, 
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конструирование одежды, материаловедение, оборудование. При изучении теоретических вопросов 

технологии изготовления одежды обучающиеся получают знания по выполнению ручных работ, 

машинных, утюжильных работ, по обработке срезов  швейных изделий. 

Темы по конструированию одежды содержат основные правила снятия мерок для изделий, 

которые будут изготавливать в этом учебном году, а также строить чертежи, оформлять их согласно 

требованиям, пользоваться масштабной линейкой и уметь читать чертежи. Теоретические вопросы по 

материаловедению необходимы для того, чтобы  обучающиеся  научились распознавать ткани по 

волокнистому составу, определять лицевую и изнаночную стороны ткани, правильно подбирать 

ткани разного ассортимента и другие материалы для изготовления всех видов швейных изделий.  

Теоретические темы включают новый познавательный материал, и повторение уже 

изученных сведений. 

В 9 классе обучающиеся  познакомятся с некоторыми видами синтетических волокон и 

тканей, научатся изготавливать и переводить готовые выкройки и чертежи, познакомятся с 

основными правами и обязанностями рабочих и служащих, охраной труда и безопасностью труда на 

предприятиях. 

Содержание разделов 

№  Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1.  Построение чертежа основы цельнокроеного платья 22 1 

2.  Обработка платья после раскроя 50 1 

3.  Особенности обработки изделий из синтетических 

тканей 

6  

4.  Изготовление выкройки и раскрой платья отрезного 

по линии талии и бедер 

20  

5.  Соединение лифа с юбкой 46  1 

6.  Волокна и ткани. 6  

7.  Знакомство с готовыми выкройками. Изделие: 

деловой костюм: пиджак и юбка 

62 2 

8.  Раскрой и обработка деталей юбки 26 1 

                                                                          Итого: 238 6 

 

        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» 

     Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны: 

 знать названия некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

 знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

 уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, 

необходимых для работы; 

 иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения швейной машины); 

 знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

 уметь читать (с помощью педагогического работника) технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; 

  иметь представления о разных видах профильного труда;  

 понимать значение и ценность труда; 

 понимать красоту труда и его результатов; 

 уметь заботливо и бережно относиться  к общественному достоянию и родной природе; 

  понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

  выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

  уметь организовать (под руководством педагогического работника) совместную работу в 

группе; 

  осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

 уметь выслушивать предложения  и мнения других обучающихся, адекватно реагировать  

на них; 

 комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других 

обучающихся, высказывать свои  предложения  и пожелания; 

  проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и 

результатам их работы; 

  выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения. 

Достаточный уровень: 

 уметь определять (с помощью учителя) возможности различных материалов, осуществлять 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

 уметь экономно расходовать  материалы; 
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 уметь планировать (с помощью учителя) предстоящую  практическую работу; 

  знать оптимальные и доступные технологические приемы  ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

  понимать  общественную значимость  своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 

2.2  Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

Программа формирования базовых учебных действий МКОУ СОШ №3 строится на основе 

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

● Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

● Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности. 

● Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

● определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

● определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 

завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции БУД: 

● обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

● реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

● формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

● обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

I – IV классы. 

БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

- составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

about:blank
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содействуют дальнейшему становлению обучающегося как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают  

● готовность обучающегося к принятию новой роли "ученика",  

● понимание им на доступном уровне ролевых функций  

● включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию, 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей, самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей, понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

● вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - ученик", "ученик - 

класс", "учитель - класс"); 

● использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

● обращаться за помощью и принимать помощь; 

● слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

● сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

● договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

● соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

● выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

● активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

других обучающихся; 

● соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

● выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

● устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

● делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

● пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
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● читать; писать; выполнять арифметические действия; 

● наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

● работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

● испытывать чувство гордости за свою страну;  

● гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других обучающихся;  

● адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи;  

● уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

● активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

● бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают:  

● вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых),  

● слушать собеседника,  

● вступать в диалог и поддерживать его,  

● использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач,  

● использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

● принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

● осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

● обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

● адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные учебные действия представлены умениями:  

● дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию,  

● использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

● использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

БУД, формируемые у обучающихся X - XII классов. 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, относятся 

умения: 

● осознание себя как гражданина Российской Федерации, имеющего определенные права и 

обязанности, соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами; 

● определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других людей, 

ориентировка в социальных ролях; осознанное отношение к выбору профессии. 

К коммуникативным БУД относятся следующие умения: 

● признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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● участвовать в коллективном обсуждении проблем, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

● дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый); 

● использовать некоторые доступные информационные средства и способы решения 

коммуникативных задач; 

● выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и 

доступных способов разрешения конфликта, с определенной степенью полноты и точности 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

● владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной деятельности, 

относятся: 

● постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, бытовой); 

● определение достаточного круга действий и их последовательности для достижения 

поставленных задач; 

● осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения полученного результата с эталоном; 

● осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; адекватная оценка собственного 

поведения и поведения окружающих. 

К познавательным БУД относятся следующие умения: 

● применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических 

задач; 

● извлекать под руководством педагогического работника необходимую информацию из 

различных источников для решения различных видов задач; 

● использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в зависимости от 

конкретных условий; 

● использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе отражена связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов и 

представлена в виде таблицы.  
Практически  все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому  указаны те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия. 

Группа БУД 

(I-IV классы) 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные действия 

ознакомление с 
социальной ролью 

«ученик» 

 

Язык и речевая 

практика 

Письмо 
Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

пользоваться речевыми 
формами взаимодействия 

для поддержания, 

установления контактов 

Язык и речевая 
практика 

Письмо  
Чтение  

Устная речь 

Естествознание Мир природы и 
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человека 

слушать и понимать 

учителя 

 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 

культура 

Искусство  Музыка 
Изобразительное 

искусство 

осуществлять предметно-

практические действия с 
учителем 

Математика  Математика 

Технология Ручной труд 

выполнять 

охранительный режим на  
уроке 

 Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 
культура 

Коммуникативны

е учебные  

действия 
 

 

 

Слышать речь учителя 

 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 
культура 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 
искусство 

слушать учителя, 

понимать и выполнять 

элементарную словесную 
инструкцию 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 

культура 

Искусство  Музыка 
Изобразительное 

искусство 

отвечать на вопросы 

учителя на уровне слова 
 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  
Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

воспринимать оценку 
учителя выполненной 

работы 

 

Язык и речевая 
практика 

Письмо  
Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 
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человека 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 
культура 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Регулятивные 

учебные действия 

 

ориентироваться в 

пространстве класса 

 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 

культура 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство 

организовывать своё 
рабочее место под 

руководством учителя 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство 

входить и выходить из 
учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 
практика 

Письмо  
Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 

культура 

Искусство  Музыка 
Изобразительное 

искусство 

Формирование умения 

выполнять действия и 
последовательно 

проговаривать 

совершаемые действия 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  
Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 
культура 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство 
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выполнять задания 

поэтапно по образцу 
учителя 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  
Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая 

культура 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Познавательные 

учебные действия 
 

 

 

под руководством 

учителя делать 
элементарные выводы, 

простейшие обобщения 

на наглядном материале 

 

Язык и речевая 

практика 

Письмо  

Чтение  
Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

ориентироваться на листе 
бумаги, в рабочих 

тетрадях с помощью 

учителя 
 

Язык и речевая 
практика 

Письмо  
Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

сравнивать предметы, 
определять их по 

основным признакам 

 

Язык и речевая 
практика 

Письмо  
Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство 

наблюдать за 
окружающими объектами 

и явлениями 

 

Язык и речевая 
практика 

Письмо  
Чтение  

Устная речь  

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

Математика  Математика 

называть предметы и 
действия с ними 

 

Язык и речевая 
практика 

Письмо  
Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 

Искусство  Музыка 
Изобразительное 

искусство 

использовать знако-
символические средства с 

помощью учителя 

 

Язык и речевая 
практика 

Письмо  
Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика 
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Искусство  Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Технология Ручной труд 

 

Группа БУД  

(V-IX кл.) 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные 

действия 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами 

Человек и общество Основы  социальной 

жизни 

Гордиться школьными 

успехами и достижениями 

как собственными, так и 
своих товарищей  

Язык и речевая практика  Русский язык  

Человек и общество  Основы социальной 

жизни  

Физическая культура  Физическая культура  

Технология  Профильный труд  

Адекватно эмоционально 

откликаться на 
произведения литературы, 

музыки, живописи и др.  

 

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Человек и общество  Мир истории  

История Отечества  

Искусство  Музыка  

Рисование  

Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их 

деятельности  

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Технология  Профильный труд  

Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность  

Технология  Профильный труд  

Естествознание  Природоведение  

Естествознание  

Осознанно относиться к 

выбору профессии  

 

Человек и общество  Основы социальной 

жизни  

Технология  Профильный труд  

Бережно относиться к 
культурно историческому 

наследию родного края и 

страны  

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Человек и общество  История Отечества  

Естествознание  География  

Понимать личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе  

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Человек  Основы социальной 

жизни  

Соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе  

 

Естествознание  Природоведение  

Естествознание  

География  

Человек и общество  Основы социальной 

жизни  

Технология  Профильный труд  

Коммуникативные 

учебные действия  

 

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая практика  Русский язык  
Чтение  

Человек и общество  Основы социальной 

жизни  

Технология  Профильный труд  

Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать 

Человек и общество  Основы социальной 

жизни  

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Человек и общество  Основы социальной 

жизни  
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свою позицию  

Дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный 
статус, знакомый  

незнакомы и т.п.)  

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Человек и общество  Основы социальной 

жизни  

Использовать разные виды 

делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач  

Язык и речевая практика  Русский язык Чтение  

Человек и общество  Основы социальной 

жизни  

Использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных 
и познавательных задач, в 

том числе информационные  

Язык и речевая практика  

Математика  

Русский язык Чтение  

Математика  

Регулятивные 

учебные действия 

Принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск средств 

их осуществления  

Язык и речевая практика  

Естествознание  

Математика  

Человек и общество  

Искусство  

Технология Физическая 

культура  

Русский язык Чтение,  

Природоведение  

Естествознание  

География  

Математика  

Основы соц.жизни  

Мир Истории История 

Отечества Музыка  

Рисование  

Профильный труд  

Физическая культура  

Осознанно действовать на 

основе разных видов  

Познавательные  

учебные действия 

Дифференцированно 
воспринимать окружающий 

мир, его временно 

пространственную 

организацию  

Язык и речевая практика 
Математика  

Естествознание  

Человек  

Искусство  

Физическая культура 

Технологии  

Русский язык  
Чтение  

Математика  

Природоведение  

Естествознание  

География  

 

 Использовать логические 

действия  

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, при чинно 
следственных связей) на 

наглядном, доступном вер 

бальном материале, основе 

практической деятельности 

в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями  

применять начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (при 
родных, социальных, 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

 Основы социальной 

жизни  

Мир истории История 

Отечества  
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содержанием конкретного 

учебного предмета и для 

решения познавательных и 

практических задач 

использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

меж предметные знания, 

отражающие доступные  

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

В комплексном исследовании развития детей с умственной отсталостью в могут 

использоваться общеизвестные педагогические и психологические диагностические 

методы:  наблюдение, беседа, различные виды психолого-педагогического эксперимента, анализ 

продуктов деятельности учащихся, анкетирование родителей.  

Для психологической диагностики БУД рекомендуется использовать нейропсихологические и 

патопсихологические методики, позволяющие выявить уровень сформированности произвольной 

регуляции деятельности, наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления, чтения, письма, счетных операций,  а также функций, являющихся важнейшими 

предпосылками формирования БУД: различных видов гнозиса, праксиса, мнестических функций, 

показателей нейродинамики. Для оценки сформированности отдельных БУД могут использоваться 

выполненные задания в учебных тетрадях.  

Оценка сформированности БУД посредством метода наблюдения может осуществляться 

разными учителями в начале и конце учебного года. Сам процесс наблюдения за учащимися класса 

для оценки сформированности БУД на начало или конец года рекомендуется осуществлять в течение 

нескольких дней. Данные наблюдения по каждому обучающемуся заносятся в таблицу 1.  

Рекомендуется использовать единую бальную систему оценивания для определения уровня 

сформированности БУД.  
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Оценка сформированности БУД   I-IV классы 

Ф.И. обучающегося _______________________________________год обучения____________ 

№ 

п/п 

Группа БУД Перечень учебных действий Оценка сформированности 

(в баллах) 

начало 
уч. года 

конец 
уч. года 

1 Личностные *осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга;      

  

*способность осмысленно воспринимать 

социальное окружение, принимать своё место 
в нем, принимать соответствующие возрасту 

ценности и социальные роли;              

  

* положительно относиться  к окружающей 

действительности, быть готовым к 
организации взаимодействия с ней и 

эстетическому  ее восприятию;                      

  

*воспринимать мир целостно, социально 

ориентированно в единстве его природной и 
социальной частей;        

  

*самостоятельно выполнять учебные задания, 

поручения, договоренности; 

  

*понимать и принимать личную 
ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 
обществе;   

  

*готовность  безопасно и бережно вести себя 

в природе и обществе. 

  

Максимум 35 баллов   

2 Регулятивные *адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);         

  

*принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем 

темпе;                               

  

*активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия и 

действия  одноклассников;  

  

*соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами.  

  

*принимать оценку деятельности.    

*оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочетов.  

  

Максимум 30 баллов   

3 Познавательные выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства 
хорошо знакомых предметов; 

  

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

  

делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 

наглядном материале; 
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пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

  

читать; писать; выполнять арифметические 
действия; 

  

наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

  

работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных 
и других носителях). 

  

Максимум 35 баллов   

4 Коммуникативные вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–
класс, учитель−класс); 

  

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

  

обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

  

слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 
деятельности и быту; 

  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях;  

  

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

  

договариваться и изменять свое поведение в 
соответствии с 

объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях  
взаимодействия с окружающими. 

  

Максимум 35 баллов   

Итого баллов   

● Лист мониторинга  оценки сформированности базовых учебных действий заполняется 

экспертной группой  

● Результаты оценки сформированности базовых учебных действий заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося. 

● В соответствующие клетки таблицы вносятся результаты оценки каждого параметра. 

● В соответствующие графы вписывается количественное оценивание (цифры ) от 0 до 5. 

0   баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем;  

1    балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2   балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно;  

3   балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4    балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя;  
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5  баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Оценка сформированности БУД  V-IX классы 

Ф.И. обучающегося _______________________________________год обучения____________ 

 

№ 

п/п 

Группа БУД Перечень учебных действий Оценка сформированности 

(в баллах) 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1 Личностные испытывать чувство гордости за свою страну    

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих 
товарищей 

  

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

  

уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности;  

  

активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность 

  

бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и 

страны. 

  

Максимум 30 баллов   

2 Регулятивные принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления;  

  

осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

  

осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; 

  

обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе 
деятельности; 

  

адекватно реагировать на внешний контроль 

и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность 

  

Максимум 25 баллов   

3 Познавательные Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

  

использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности 

в соответствии с индивидуальными 
возможностями; 

  

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные 
существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

  

Максимум 15 баллов   

4 Коммуникативные вступать и поддерживать коммуникацию в   
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разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.);  

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно 
значимых задач; 

  

использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

  

Максимум 30 баллов   

Итого баллов   

Оценка сформированности  БУД  IX-ХI классы 

Ф.И. обучающегося _______________________________________год обучения____________ 

№ 

п/п 

Группа БУД Перечень учебных действий Оценка сформированности 

(в баллах) 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1 Личностные осознание себя как гражданина России, 

имеющего определенные права 

и обязанности; 

  

соотнесение собственных поступков и 
поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами; 

  

определение нравственного аспекта в 

собственном поведении и поведении других 
людей; 

  

ориентировка в социальных ролях;   

осознанное отношение к выбору профессии.   

Максимум 25 баллов   

2 Регулятивные постановка задач в различных видах 

доступной деятельности (учебной, 

трудовой, бытовой); 

  

определение достаточного круга действий и 
их последовательности для 

достижения поставленных задач; 

  

осознание необходимости внесения 
дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения 

полученного результата с эталоном; 

  

осуществление самооценки и самоконтроля в 
деятельности; 

  

Максимум 20 баллов   

3 Познавательные Применять начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета 

и для решения познавательных и 

практических задач; 

  

извлекать под руководством педагога 
необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов 

задач; 
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использовать усвоенные способы решения 

учебных и практических задач в зависимости 
от конкретных условий; 

  

использовать готовые алгоритмы 

деятельности; 

  

устанавливать простейшие взаимосвязи и 
взаимозависимости. 

  

Максимум 25 баллов   

4 Коммуникативные признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 
иметь свою;  

  

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;  

  

излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий;  

  

дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в 
коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

  

использовать некоторые доступные 
информационные средства и способы 

решения коммуникативных задач;  

  

выявлять проблемы межличностного 
взаимодействия и осуществлять поиск 

возможных и доступных способов 

разрешения конфликта;  

  

с определенной степенью полноты и точности 
выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

  

владеть диалогической и основами 

монологической форм речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

  

Максимум 40 баллов   

Итого баллов   

● Лист мониторинга  оценки сформированности базовых учебных действий заполняется 

экспертной группой  

● Результаты оценки сформированности базовых учебных действий заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося. 

● В соответствующие клетки таблицы вносятся результаты оценки каждого параметра. 

● В соответствующие графы вписывается количественное оценивание (цифры)  от 0 до 5. 

0   баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем;  

1   балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2   балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно;  

3   балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4  балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя;  

5   баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   
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Уровень сформированности БУД 

№ 
п/п 

Уровень сформированности БУД Умения Кол-во 
баллов 

1 Первый 

уровень сформированности БУД 

Обучающиеся понимают смысл действий, 

способны самостоятельно применять действия в 

любых ситуациях. 

140-70 

2 Второй 

уровень сформированности БУД 

Обучающиеся понимают смысл действий, 

способны самостоятельно применять действия в 

знакомых ситуациях, в необычной ситуации 
допускают ошибки, но могут исправить их по 

замечанию учителя. 

71-30 

3 Третий 

уровень сформированности БУД 

Смысл действий обучающийся связывает с 

конкретной ситуацией, в основном выполняет 
действия по указанию учителя. 

31-20 

4  Четвертый  

уровень сформированности БУД 

В некоторых ситуациях не понимает смысл 

действий, действия выполняет только по указанию 

учителя, в затруднительных ситуациях не может 
справиться с поставленной 

19-0 

Лист  сформированности БУД 

  Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________ 

№ 

п/п 

Группа БУД Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Личностные            

2 Регулятивные            

3 Познавательные            

4 Коммуникативные            

Общее количество баллов            

Уровень сформированности БУД            

Журнал итоговых достижений БУД обучающихся________класса____________уч.год 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Группа БУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

  начало 

уч. года 

конец 

уч. 
года 

начало 

уч. 
года 

конец 

уч. 
года 

начало 

уч. 
года 

конец 

уч. 
года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1          

2          

3          

….          

средний 

балл 

         

 Для обобщения и сведения информации выводится средний балл по показаниям.  Наглядное 

представление результатов мониторинга БУД демонстрируется построением диаграмм. 

 

2.3   Рабочая программа воспитания. 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является обязательной частью АООП УО (вариант 

2), определяющей содержание организуемой деятельности школьников, направленной на решение 

проблем их гармоничного вхождения в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими людьми.  
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Программа разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- р), 

 Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

 Приказа министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. №1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ №3 г. Киренска; 

 Устава  МКОУ СОШ №3 г. Киренска.  

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умственной отсталостью  в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа воспитания призвана создать педагогические условия для достижения личностных 

образовательных результатов, указанных в ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), связанных с: 

 социально-эмоциональным участием в процессе общения и совместной деятельности; 

 формированием социально ориентированного взгляда на окружающий мир, уважительного 

отношения к окружающим; 

 овладением начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 освоением доступных социальных ролей; 

 развитием мотивов учебной деятельности и формированием личностного смысла учения; 

 развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 формированием эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитием этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитием навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формированием установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Воспитательная работа ориентирована: 

 на помощь в формировании жизненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных 

отношений между ребенком, педагогическим работниками, другими обучающимися, родителями 

(законными представителями);  

 на профилактику конфликтов в классе, образовательной организации, на поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в обучении;  

 развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни;  

 развитие познавательного интереса, познавательной активности;  
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 расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Данная программа воспитания разработана на основе анализа индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обусловленных состоянием здоровья, 

социальной ситуацией развития, особенностями семейного воспитания, уровнем профессионального 

мастерства педагогического коллектива и научно-методической направленностью образовательной 

организации, а также особенностям и ресурсам ее среды.  

 

«Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса» 

 

Воспитание рассматривается как деятельность, ориентированная на создание условий для 

развития и духовно-целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении. Это особенно актуально при рассмотрении вопроса 

об организации воспитательной работы с обучающимися с умственной отсталостью, так как для 

эффективной её реализации необходимы специальные условия, технологии, методики 

воспитательного воздействия, учитывающие особые образовательные потребности учащихся данной 

группы. 

Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривает формирование духовно-нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды для развития обучающихся и 

включающую игровую, познавательную, спортивно-оздоровительную, социально значимую и другую 

деятельность школьников. Программа направлена на обеспечение духовно- нравственного развития и 

воспитания, социализации, дополнительного образования, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. Для обучающихся с умственной отсталостью предметом 

специального формирования является закрепление социально приемлемых форм поведения, освоение 

норм поведения, принятых в обществе, формирование нравственных установок и ценностных 

ориентиров, направленных на успешную адаптацию обучающегося в современное общество.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и 

интеграции в общество. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, района, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие человеческих 

взаимоотношений и материальных объектов, несущие в себе воспитательные функции, 

целенаправленно, организованно и систематически влияющие на личностное развитие обучающихся. 

Структуру воспитательной среды образовательного учреждения следует понимать, как совокупность 

предметно-пространственного, поведенческого, событийного и информационно-культурного 

окружения. 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение СОШ №3, расположено в посёлке 

Мельничном, на левом берегу реки Лена, отделяющей его от островной части города Киренска 

Иркутской области. В этой местности находится также Киренский профессионально – 

педагогический колледж, два дошкольных учреждения, социально – реабилитационный центр, 

культурно – досуговый центр «Мир». В островной части города находится школа искусств, 

библиотеки, краеведческий музей, стадионы. Все эти учреждения -  социальные партнёры 

образовательной организации. 

МКОУ СОШ №3 реализует  адаптированные основные общеобразовательные программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

дополнительные общеобразовательные программы.  

Для организации внеурочной деятельности образовательное учреждение располагает 

оборудованным спортивным залом, актовым залом, библиотечным центром с выходом в Интернет,  
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типографией, спортивным комплексом, мастерскими, оборудованными кабинетами по предметам. 

При МКОУ СОШ №3 проводятся занятия в объединениях дополнительного образования детей в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Большинство кабинетов 

оснащены мультимедийным оборудованием.  

Кадровый потенциал, материально-техническая база создают возможности для 

совершенствования школьной системы воспитания в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Воспитательная среда школы 

характеризуется разнообразием детских объединений, функционирующих на ее основе, 

коррекционных курсов, факультативов, курсов внеурочной деятельности, спортивных секций: 

 «Трудовая бригада» 

 «Робототехника» 

 «Поваренок» 

 «Мир профессий» 

 «Бумажная лоза» 

 «Азбука безопасности» 

 «ОФП с элементами спортивных игр» 

 «Музыкальный фольклор» 

 «LEGO-конструирование» 

 «Фиксики» 

 «Информашка» 

В работе детских объединений, факультативов, коррекционных курсов задействовано 100% 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Программа воспитательной работы реализуется на основе тесного сотрудничества всех систем 

образовательной организации: педагогической, дефектологической, логопедической, 

психологической, социально-педагогической. Процесс воспитания в образовательной организации 

основывается на следующих принципах построения взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 

самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и его семье; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление 

ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей 

и умением грамотно обходиться ограничениями; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

 последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, в 

систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее 

реализации; 

 поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, способностей обучающегося опираться на 

собственные знания и умения; бытовая (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 



 
 

218 

 
 

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» ориентирован на интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в 

детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных событий, в которую 

включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. 

Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Работу самоуправления учащихся организует педагог-организатор, применяя при этом 

разнообразные формы и методы работы. 

В школе организован родительский комитет. Цель его – активное участие в управлении 

школой, оказание помощи школе в достижении высокого качества воспитания и обучения детей. 

Школьный родительский комитет: помогает в подготовке и проведении родительских собраний и 

других мероприятий родителей; организует выполнение решений, принятых школьным 

родительским собранием; изучает общественное мнение и потребности родителей; оказывает помощь 

в организации и принимает участие в мероприятиях, проводимых школой (концерты, праздники, 

выездные воспитательные события и т.д.).  

В воспитательной работе школы важно применение дистанционных форм работы, которые  

используются не только во время вынужденной изоляции от школы, но и для вовлечения в 

целенаправленный воспитательный процесс обучающихся на дому, находящихся на длительном 

лечении и других групп, нуждающихся в особом внимании. Социальные сети, в которых 

осуществляется неформальное общение между учениками, их родителями, так же присутствуют в 

жизни школы и класса. Это позволяет обучающимся знакомиться с сетевым этикетом, 

самостоятельно и с помощью педагога повышать свой уровень цифровой грамотности. В рамках 

дистанционного обучения с ребятами организуются совместные просмотры видеофильмов с 

последующим обсуждением, выходы в виртуальный музей с обменом эмоциями после посещения, 

выставки творческих работ одноклассников, конкурсы и многое другое,  практикуются  личные 

беседы, работа в небольших творческих группах, создание общего творческого продукта. 

МКОУ СОШ  активно использует социальное партнерство в воспитательном процессе. 

Наиболее значимыми партнерами являются библиотеки, музей, школа искусств, МАУ ДО ДЮЦ 

«Гармония». 

За много лет существования учреждения сложились свои школьные традиции, которые 

целесообразнее рассматривать как «обычаи, порядки, правила поведения, прочно установившиеся в 

школе, оберегаемые коллективом». 

Обычно выделяют два типа школьных традиций: большие и малые. 

Большие традиции носят общественный характер, это важные массовые события. Жизнь школы 

насыщена праздниками и мероприятиями. Ежегодно, очень ярко проводится такие мероприятия как:  

«День Знаний», «Посвящение в первоклассники», «День пожилых людей», «День Учителя», «День 

Матери», «Новый год», «День защитника отечества», «Смотр строя и песни», «Зарница», 

«Международный женский день», «Масленица», «Ярмарки», «День Победы», «Прощание с 

начальной школой», «Праздник последнего звонка». 

Малые традиции – это будничные повседневные дела. Эти традиции незаметны для 

постороннего глаза, их можно назвать «традициями микроклимата». Воспитательный потенциал 

малых традиций заключается в том, что они учат поддерживать установленный порядок, 

вырабатывая устойчивые привычки поведения. Приоритетным направлением в воспитательной 

работе считается трудовое воспитание. Традиционным в школе стали регулярные трудовые десанты 

по приведению в порядок пришкольной территории. Весь школьный двор поделен на участки и за 

каждым классом закреплена определенная территория. 
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Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются модельные события, участие в 

которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и 

навыков творчества. Традиции, сложившиеся в школе, являются эмоциональными событиями, 

воспитывающими у обучающихся чувство гордости за свои творческие достижения, осознание 

важности своего персонального вклада в достижения школы, понимание перспектив своего 

личностного развития. 

 

Цель и задачи воспитания 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), определена 

общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

 в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии позитивного отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель ориентирует педагогов не столько на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, сколько на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие всем 

уровням образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

 выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; беречь 

и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;  

 подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
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 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как к месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 
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 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-

развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля и 

педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов 

их решения; 

 выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность на доступном для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития уровне; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с миром 

профессий; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную среду 

образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, развитие 

насыщенной школьной жизни; 

 организовать работу по совершенствованию и укреплению системы профилактики по 

предупреждению асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования 

культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

 развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в 

решении воспитательных задач. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

При интеграции воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением  

предъявляются специальные требования к личностным результатам ("формирования и развития 

жизненной компетенции"), достигаемые в процессе воспитания.    

«Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания» 

Освоение обучающимися с умственной отсталостью АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
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установки. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы, каждое из них представлено в соответствующем модуле 

(инвариантном  и вариативном). 

Модуль "Классное руководство": в контексте воспитательной работы с классом.  

Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор): 

 организует работу по созданию коллектива (группы); 

 осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

 взаимодействует с другими педагогическими работниками, специалистами коррекционно-

развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с обучающимися 

данного класса (группы); 

 выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение психолого-

педагогического консилиума образовательной организации; 

 включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся или их законных представителей; корректно привлекает братьев и сестер 

обучающегося при подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых 

школьных дел; 

 совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодействие с 

внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с 

инвалидностью. 

Виды и формы деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  адаптируются с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей): 

 На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

 инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых делах и 

событиях; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных 
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дел с другими обучающимися его класса; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами совместно со взрослыми 

поздравления, микромероприятия. 

 выработка законов и правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации; 

 развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслуживания, так и 

в решении учебно-развивающих и воспитательных задач. 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями (законными представителями) обучающихся, с другими педагогическими 

работниками и специалистами, работающими с ребенком; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него проблем и задач. 

 индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на формирование их 

личных портфолио. 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями). 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (группы): 

 регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работниками и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них 

единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие 

культуры конструктивного разрешение конфликтов между педагогическими работниками и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во 

внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

их интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

 участие в работе психолого-педагогического консилиума, 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в рамках 

воспитательной работы: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса (группы) в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и другими 

педагогическими работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

 организация родительских собраний, происходящих в разных формах (круглый стол, 

дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем 

воспитания обучающихся; 

 коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и мероприятий 

класса; 
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 организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований), 

направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

 

Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала которого может 

включать следующую деятельность: 

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, 

объединенной в школьный класс: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих материалов для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся 

получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) напрямую влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик 

урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных 

педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того или иного 

принятого обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля 

коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и признавать их, 

рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогическим работником и 

обучающимися, искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах 

обучающихся, оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 

 введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные 

предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также, "Безопасное поведение в 

сети"); 

 использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) 

технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития; 

 организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 

 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогических работников-

предметников, педагогических работников дополнительного образования и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля: 

 ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, в виде 

таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые 

ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, 

адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для конкретных 

обучающихся; 

 разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых "бинарных 

уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего 

профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач; 

 по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора в 

процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные 

результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, 

студий, секций). 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и 
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родительскими сообществами. 

При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к 

подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых партнеров 

(урок-экскурсия в мастерские; урок-соревнование) 

 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках двух направлений (коррекционно-

развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями является 

неотъемлемым компонентом АООП. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием, так как входит в 

адаптированную основную образовательную программу образовательной организации, а не 

организации, реализующей программы дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей (пункт 3.4.16. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

обучающихся и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") зарегистрировано 

Минюстом России 18.12.2020, регистрационный N 61573). 

Содержание коррекционно-развивающей области должно быть представлено обязательными 

коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и коррекционно-

развивающей работы для каждого обучающегося дополняется на основании рекомендаций ПМПК, 

ИПРА. 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализуется через 

организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, кружковой 

деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная на  

свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах.  

Виды и формы деятельности: 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные 

способности, лидерские качества; 

 поощрение педагогическими работниками детской активности и творческих инициатив. 

 
Модуль «Сотрудничество с семьей», воспитывающей обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ориентирован на создание условий для вовлечения 

как родителей (законных представителей) обучающихся, так и их сестер и братьев (при наличии). 

Взаимодействие с семьей выстраивается на признании принципов взаимного уважения и 

разделенной ответственности за процесс и результат воспитательной работы. 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 
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площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и 

интересных для родителей экспертов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы получать 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникновении 

проблемных ситуаций; 

 плановое участие родителей (законных представителей) в работе психологопедагогических 

консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о динамике 

личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и 

актуальных дефицитах; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей).  

 

Модуль "Знакомство с профессиями". 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в пост- индустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне- профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников с ограниченными 

возможностями здоровья профориентационная работа осуществляется поэтапно. 

Цель профориентации обучающихся начальных классов — это формирование 

первоначальных представлений о труде, профессиях, допрофессиональных умений, навыков. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей профессиональных 

интересов школьников. Побуждение обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, общественно-полезному труду, к активной пробе сил.  

При планировании профориентационных занятий педагоги используют разнообразные формы 

воспитательной деятельности. Беседы, экскурсии, выставки детского творчества. Вся работа успешно 

осуществляются на уроках, а также на внеурочных занятиях. 
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Реализация модуля профориентация проходит через цикл профориентационных бесед, 

направленных на активизацию личного участия в формировании своего будущего; расширение 

знаний о мире профессий; обсуждение проблемных вопросов, анализ деятельности людей различных 

профессий. Обучающиеся начальных классов получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Значительным профориентационным потенциалом обладают ролевые игры которые педагоги 

используют как на уроках, так во внеурочной деятельности. Играя, ребята узнают о 

профессиональных качествах, о способностях выполнения того или иного вида работы. Главная идея 

такой работы - это дать ученикам представление о различных профессиях; обогатить знания детей о 

современных профессиях; развивать кругозор, активизировать речь детей, расширить словарный 

запас; воспитать уважение к людям различных профессий. 

На внеурочных занятиях применяются игры и игровые упражнения, также связанные с 

профессией. «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Угадай профессию», «Выбери из карточек только те 

орудия труда, которые связаны с той или иной профессией». 

Широко используется потенциал мероприятий: Неделя трудового обучения, проведение 

мастер-классов учителями «Мастерская деда Мороза», проведение праздников труда, конкурсные 

программы с включением практических упражнений. 

Для реализации профориентационной задачи в школе увеличено число кружков 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. Ежегодно школьники участвуют в 

разнообразной коллективной творческой деятельности, выставках детских рисунков, «Профессия 

моей мечты», «Моя будущая профессия», «Профессия моих родителей». Проводятся знакомство с 

профессиями в рамках проекта «Мануфактория».  

Важным звеном в системе профориентационной работы с обучающимися является 

организация встреч с родителями, как с профессионалами в тех или иных сферах.  

Для родителей проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, анкетирование 

родителей. Индивидуальные консультации по определённым вопросам педагоги школы и психолог 

разъясняют родителям особенности развития ребенка, влияющих в дальнейшем на выбор профессии, 

о необходимости отработки с детьми в домашних условиях практических и трудовых навыков, по- 

лученных в школе. 

В старших классах профориентационная работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, воспитательных часов, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 освоение начальных профессиональных навыков через освоение обучающимися курсов 

внеурочной деятельности и кружков дополнительного образования таких как «Поваренок»; 

«Бумажная лоза»; «Трудовая бригада» и др.. 

 организация и проведение недели профориентации для 5 – 9  классов, которая включает в 

себя: 

расширение знаний о мире рабочих профессий посредством проведения тематических уроков 

по основным трудовым профилям в рамках реализации курсов «Пут к успеху» и «»Мир 

профессий». 

 организация выставки рисунков и плакатов по темам «Профессии моих родителей», 

«Профессии моего города» и «Моя будущая профессия»; 

 лекции, игры, тренинги направленные на формирование осознанного отношения к выбору 

будущей профессии, дальнейшему профессиональному росту. 

 проведение просветительных часов общения и воспитательных часов с приглашением людей 

разных профессий; 

 организация экскурсий на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 
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 посещение  дней открытых дверей в Киренском профессионально-педагогическом колледже, 

где в дальнейшем обучаются наши выпускники; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 мониторинг профессионального самоопределения обучающихся 9-х классов; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. Задача возрождения 

национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Родине 

через осознание корней истории своего города - важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела на нескольких уровнях. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. 

Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная 

форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

 -  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

 ежегодные школьные «Ярмарки»; 

 проект «Безопасная дорога»; 

 экологическая акция по сбору  макулатуры; 

- спортивно-оздоровительная деятельность: проводимые для жителей и организуемые 

совместно с  администрацией города, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  состязания «Зарница», «Веселые старты», эстафета посвященная «9 мая»  по 

улицам поселка  и т.п. с участием родителей в командах; 

     - досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

«Дню Народного Единства», ко «Дню матери»,  «Дню защитника Отечества»,  8  Марта, 1 Мая, ко 

«Дню Победы»   и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
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 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы и др.; 

 предметные недели (математики, русского языка, литературы, биологии, истории, географии; 

начальных классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей:  «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Первый звонок», «Последний звонок».  

       - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

 еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе 

«Лучший класс школы». 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых  

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Вариативный модуль «Образовательные путешествия и экскурсии» 

 

Вариативный модуль «Образовательные путешествия и экскурсии», реализованный с учетом 

актуальных возможностей здоровья и особых потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, поможет обучающимся расширить кругозор, получить 

новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживания, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые их классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• экскурсии в музеи, кинотеатр, на предприятия. 
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Вариативный модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей 

среды» 

Вариативный модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей 

среды» поможет включить обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР не только в освоение возможностей открытой 

безбарьерной среды, создаваемой силами взрослых, но и самому принять посильное участие в ее 

обустройстве. 

Предметно-пространственная, эстетическая среда образовательной организации, окружающая 

обучающихся, при условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным 

условиям воспитания и обучения, указанным в АООП, обогащает внутренний мир обучающихся, 

способствует формированию у них уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию детьми образовательной организации. Воспитывающее и коррекционно-

развивающее влияние на обучающихся осуществляется через различные виды и формы работы по 

обустройству и освоению предметно-пространственной среды. Компонент здоровьесбережения 

окружающего пространства является ключевым для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется грамотно отобранными стратегиями в соответствии с рекомендациями специалистов с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и 

ресурсов образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, кабинетов и 

др.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.) 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Вариативный модуль «Взаимодействия с родительскими сообществами» 

 

Вариативный модуль «Взаимодействия с родительскими сообществами» позволяет образовательной 

организации выстроить максимально адресную совместную воспитательную работу согласно 

родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интересам и возможностям 

конкретного педагогического коллектива. Родительские сообщества могут объединять как семьи, 

воспитывающие обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, так и 

носить смешанный характер, а также организовываться по принципу принадлежности к 
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образовательной организации, округу, региону. 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: 

 социальные заказчики образовательных услуг; 

 эксперты качества образования; 

 защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает формирование 

и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по различным вопросам. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, 

анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

 

Вариативный модуль «Взаимодействие с социальными партнерами» 

 

Вариативный модуль "Взаимодействие с социальными партнерами" позволяет образовательной 

организации использовать ресурс межведомственного взаимодействия с объединениями культуры, 

театрами, музеями, медицинскими организациями, спортивными федерациями в рамках 

целенаправленной воспитательной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает участие представителей 

организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
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воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.). 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Должно быть организовано целостное 

пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

-расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

-поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.  

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Раздел "Самоанализ воспитательной работы" показывает, как образовательная организация 

планирует фиксировать, анализировать и осмыслять качества среды, способствующей решению задач 

воспитания. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов  по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной работы (при 

наличии), деятельность методических служб образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
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ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная 

организация и другие социальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 

согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и корректно 

обсудить с родительским сообществом образовательной организации, а по поводу динамики 

личностных результатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса, являются: 

Направление 1. «Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью». 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с привлечением специалистов коррекционно-развивающего профиля, 

педагога-психолога, тьютора с обсуждением результатов анализа на заседании методического 

объединения классных руководителей, психолого-педагогическом консилиуме (или педагогическом 

совете образовательной организации). 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития является педагогическое наблюдение, 

дополнительные способы включают в себя беседу с родителями (законными представителями) по 

заранее разработанному плану, согласованному с педагогом-психологом; беседу с педагогом 

дополнительного образования (если ребенок посещал объединения дополнительного образования, 

студии, кружки, секции). 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

 Какова динамика личностного развития обучающихся: каковы ожидаемые и реальные 

результаты воспитательной работы?  

 Каковы главные достижения обучающихся, с точки зрения педагогических работников и 

специалистов?  

 Какие проблемы воспитательного характера удалось решить в течение учебного года и что 

помогло в этой работе?  

 Каковы дефициты в воспитательной работе образовательной организации? 

 Появились ли новые проблемы воспитательного характера?  

 Каковы направления решений этих проблем?  

 Какая помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогическим работникам? 

Направление 2. «Качества воспитательной среды в образовательной организации». 

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной среды 

образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей 

деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

 работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, включая их 

нормотипичных братьев и сестер; 

 развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

 интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

 анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогическими работниками, как в 
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урочной, так и во внеурочной работе; 

 наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

 развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, 

привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления. 

Анализ организации воспитательной  работы по выбранному направлению проводится с 

заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анкетирования. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития умственно отсталых учащихся, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной 

работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании психолого-

педагогического консилиума. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

учащихся с умеренной умственной отсталостью является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной 

мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над.  чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят 

учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  - 

таблица достижений, в которую педагоги вносят результаты участия детей в мероприятиях 

различного уровня. Она позволяет систематизировать сведения, и  дает возможность анализировать 

результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям воспитательной 

деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы с учащимися и их родителями, педагогами. Чтобы 

выявить, удовлетворены ли родители и учащиеся качеством образовательных услуг, чаще всего 

используют анкетирование. Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию 

воспитательной деятельности. Оценке подлежат следующие показатели: качество организации 

внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 

дополнительного образования.  

Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной 

работы.  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
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 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных  медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого обучающегося и его семьи. (Приложение 2).  Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей обучающегося-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  психокоррекционные занятия, 
встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей 

(законных представителей) об особенностях 

развития и специфических образовательных 
потребностях обучающегося 

индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) со специалистами,  тематические 

семинары 

обеспечение участия семьи в разработке и 
реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 
родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; убеждение родителей 

(законных представителей) в необходимости их 
участия в разработке СИПР в интересах 

обучающегося;  посещение родителями (законными 

представителями) уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в образовательной 
организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 
образовательной организацией; консультирование; 

посещение родителями (законными представителями) 

уроков (занятий) в организации; домашнее 
визитирование 

организация регулярного обмена информацией о 
ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах 

ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 
информирование электронными средствами; личные 

встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком;  

проведение открытых уроков (занятий) 

организацию участия родителей (законных 

представителей) во внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей (законных представителей) к 

планированию мероприятий; анонсы 
запланированных внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей (законных 

представителей). 
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2.4.  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлена на создание комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Программа предусматривает создание в общеобразовательном учреждении специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП через организацию комплексного психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Задачи коррекционной работы: 

● выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

● осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

● организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

● реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью; 

● оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием, обучением и 

развитием. 

Принципы коррекционной работы: 

● принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

● принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников; 

● принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

● принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития; 

● принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы; 

● принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
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коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью интегрирует урочную и 

внеурочную деятельность и реализуется: 

● в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

● в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

● в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Реализация программы в учебной деятельности. 

Реализация программы в учебной деятельности проводится на том учебном материале, который 

является содержанием того или иного учебного предмета и заключается в использовании 

коррекционно-образовательных технологий, методов и приёмов обучения:  

 индивидуальный и дифференцированный подход 

 сниженный темп обучения 

 структурная простота содержания 

 повторность в обучении  

 активность и сознательность в обучении  

с целью исправления психофизических недостатков учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Реализация программы во внеурочной деятельности. 

Реализация программы во внеурочной деятельности проводится форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий: коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой, которые входят в коррекционно-развивающую область 

учебного плана. 

Реализация программы во внеурочной деятельности проводится в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий,  которые входят в коррекционно-

развивающую область учебного плана:  

 коррекционно-развивающие (психокоррекционные занятия)   

 логопедические занятия 

 занятия ритмикой. 

 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, коррекцию недостатков познавательной, коммуникативной, регуляторной, 

эмоционально-личностной сферы детей, гармонизацию личности и межличностных отношений 

обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

 коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 
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эмоционально-личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Основные направления работы: 

● диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

● диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

● диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

● формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация 

коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребёнка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создаётся 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребёнку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даёт возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

 Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации. 

Задачи коррекционного курса: 
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 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

 закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, про филактики и коррекции 

дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

● диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

● диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

● диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

● коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

● коррекция нарушений чтения и письма; 

● расширение представлений об окружающей действительности; 

● развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Ритмика. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

● упражнения на ориентировку в пространстве; 

● ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с 

детскими музыкальными инструментами; 

● игры под музыку; 

● танцевальные упражнения. 

Направления реализации программы коррекционной работы в МКОУ СОШ №3 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают 

взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными организациями:  

 диагностическое;  

 коррекционно-развивающее;  

 консультативное;  

 информационно-просветительское;  

 социально-педагогическое. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями 

интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной среды для 

каждого учащегося не только в стенах школы, но и за её пределами. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат - 
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оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся, требующих оказания коррекционной 

помощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат - 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения 

обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объёма, форм, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной отсталостью 

решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме (ППк), исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребёнка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида. 

Взаимодействие специалистов в процессе коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с нарушениями интеллекта. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов (педагогов, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, медицинских работников, 

тьюторов, социальных педагогов и других) на современном этапе - это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагивающий все 

сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Цель сопровождения – создание социально-психологических, лечебно-оздоровительных и 

педагогических условий для успешного индивидуального развития, коррекции недостатков в 

соответствии с возможностями, сохранения и укрепления здоровья и обеспечения защиты прав 
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учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 

-комплексная помощь (содействие) ребёнку в реализации актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) субъектов 

образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов). 

Содержание коррекционной работы 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим 

направлениям: диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная и информационно-

просветительская работа, социально-педагогическое сопровождение. Направления и содержание 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся конкретизируется в планах 

работы учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога, 

медицинского работника, ежегодно утверждаемых директором образовательного учреждения. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках программы 

коррекционной работы предполагает реализацию мероприятий по направлениям: 

Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы, 

предполагающей осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

 сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных 

представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

 беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), 

 изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования, включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 
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образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики и технологии, 

 беседы с обучающимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям). 

 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их 

родителями (законными представителями), включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности, 

 психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования 

у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального педагога и 

воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 
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обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей (законных представителей), 

 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов 

общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти, связанными 

с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью, 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью, 

 с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Компетенции специалистов комплексного психологического, медицинского и социально-

педагогического сопровождения 

 Педагог-

психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель- 

логопед 

Социальны

й      педагог 
Медицински

е работ ники 

Тьютор 

    
Предупрежде

ние психиче-

ских перегру-
зок. 

   

Профилакти

ка и 
преодоление 

школьной 

дез-
адаптации. 

  Развитие 

эмо-
ционально-

волевой 

сферы. 

   Коррекция 
межличност-

ных отноше-

ний в 
детском 

коллективе. 

  Коррекция 

Формировани
е 

предпосылок 

овладения 
учебной 

деятельность

ю. 

Подбор опти- 
мальной 

учеб- ной 

программы. 
Развитие сен- 

сорно-

перцеп- 
тивной 

сферы. 

Развитие и 

кор- рекция 
наруше- ний 

познавательн

ой сферы. 
Развитие и 

кор- рекция 

мотор- ных 

Коррекция 
нарушений 

зву- 

копроизноше- 
ния. 

Развитие фо- 

нематическо

го слуха, 
анализа, 

синтеза. 

Обогащение 
и 

активизация 

словарного 
за- паса 

учащихся. 

Формирова- 

ние правиль- 
ного 

граммати- 

ческого 
строя речи. 

Развитие связ- 

ной речи. 

Обеспечение 
целенаправле

н- ного 

педагогическ
ого воздей- 

ствия на 

поведение 

детей и 
взрослых. 

Социализац

ия ребёнка. 
Выравнивани

е 

возможносте
й для 

социального 

старта детей, 

создание 
ситуации  

успеха. 

Восполнени
е ущерба, 

нане- 

сённого 

Проведение 
медицинског

о и 

гигиеническо
го 

воспитания 

среди 

учащихся, 
педагогов и 

родителей. 

Участие в 
профориента

- ции старше- 

классников. 
Проведение 

симптомати- 

ческого лече- 

ния по показа- 
ниям. 

Формировани
е 

познавательн

ой 
мотивации. 

Формировн

ие навыков 

учебного 
по-ведения. 

Формирован

ие 
целенаправл

енных 

учебных 
действий. 

Развитие 

личностны

х качеств. 
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взаимоотно-

шений  
«учитель-

ученик», 

«родитель

-ученик». 
    Развити по-

зитивной со-

циальной 
коммуникаци

и. 

    

Стимуляция 
личностного 

роста. 

навыков. Коррекция 

нарушений 
письменной 

речи. 

формирован

ию личности 
семейными 

обстоятельст

вами. 

Обеспечен

ие 

социальног

о 

партнёрств

а в 

интересах 

учащихся. 

 

В рамках программы коррекционной работы реализуются программы психологического и 

дефектологического сопровождения, которые охватывают работу педагога-психолога и учителя-

дефектолога с учащимися, родителями (законными представителями), педагогами ОУ. 

Данные программы разрабатываются на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и с учётом рекомендаций ИПРА ребенка-инвалида, рассматриваются ППк 

и утверждаются приказом по образовательному учреждению. 

Механизм реализации программы взаимодействия специалистов. 

Одним из основных механизмов реализации программы взаимодействия специалистов 

является оптимально выстроенное взаимодействие учителя, учителя ритмики, воспитателя ГПД, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога, медицинского 

работника, тьютора. Коррекционная работа осуществляется в специально оборудованных кабинетах. 

Все кабинеты укомплектованы соответствующим требованиям ФГОС  учебно-дидактическим 

обеспечением. 

Взаимодействие учителя начальных классов, учителя ритмики, воспитателя ГПД, учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога осуществляется на разных 

уровнях: 

1. Взаимодействие специалистов и педагогов на уровне общеобразовательного учреждения в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы,

 обеспечивающее системное сопровождение учащихся педагогами и специалистами разного 

профиля. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в процессе реализации программы коррекционной 

работы.  

 

 

 

Школьный                

ПП консилиум 

Учитель  

Воспитатель 

ГПД 

Родители (законные представители)          Учащиеся 

Педагог – психолог 

Учитель-логопед 

Учитель – дефектолог 

Учитель ритмики  

Социальный педагог 

Тьютор 
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Особое место в модели взаимодействия педагогов и специалистов общеобразовательного 

учреждения занимают родители (законные представители) учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 Программа взаимодействия специалистов также реализуется через работу школьного 

психолого-педагогического консилиума. Психолого-педагогический консилиум является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Программа предполагает осуществление комплексного многоаспектного анализа 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем, разработки и реализации образовательного 

маршрута. Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками работы ППк. 

Задачами ППк являются: 

 разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями 

интеллекта и согласование планов работы различных специалистов; 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировка 

программы. 

Направления деятельности ППк: 

 организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребёнка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик;  

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

 выявление компенсаторных возможностей психики ребёнка, разработка рекомендаций 

воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода 

в процессе обучения и воспитания; 

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его 

готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно- развивающей работы; 

 обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

2. Социальное партнёрство - взаимодействие педагогов и специалистов на уровне 

общеобразовательного учреждения с другими организациями на основе договоров и соглашений о 

сотрудничестве по решению вопросов образования, охраны здоровья, социальной защиты и 

поддержки учащихся. Взаимодействие осуществляется со следующими организациями: 

 ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания Киренского и Катангского 

районов"; 

 ОГБУЗ «Киренская РБ»; 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая  комиссия (ТПМПК). 

Требования к условиям реализации программы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-

педагогические условия: 
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● индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

● учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся;  

● соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

● использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

● использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 

● учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 

● обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

● включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной 

работы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками образовательной 

организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с 

учетом специфики развития обучающихся. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умственной отсталостью 

разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики 

нарушения. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения 

образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и 

обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том числе 

специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и дополнительной 

коммуникации (при необходимости). 

В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий 

информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и условиями 

его осуществления. Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды образовательной организации, включающей электронные 

информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, в том 

числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 

для него результатов коррекционной работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

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

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений реализации программы коррекционной работы, лежат в большей 

степени в сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений 

обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения программы 

коррекционной работы 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. 

Освоение курсов коррекционно-развивающей области (коррекционно-развивающие занятия, 

логопедические занятия и ритмика) предполагает достижение учащимися предметных и личностных 

результатов, овладение базовыми учебными действиями. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием курсов коррекционно-

развивающей области учебного плана (коррекционно- развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой) и оцениваются ведущим педагогом с использованием разработанного 

диагностического материала. Предметные результаты определяют два уровня: минимальный и 

достаточный, отражаются в индивидуальных и групповых картах оценки предметных результатов 

учащихся на начало и конец учебного года. 

Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребёнка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями по программам курсов коррекционно-развивающей области и 

оцениваются методом экспертной группы, т.е. коллегиально педагогами, ведущими коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой и фиксируются в карте личностных 

результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебного года с 

использованием 3-х бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки БУД при освоении АООП 

учащимися. 

Программа коррекционной работы максимально отражает всю систему помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации. 

 

III.  Организационный раздел  АООП УО (вариант 1) 
 

3.1. Учебный план. 

Федеральный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее - 

Учебный план), реализующих АООП УО (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

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

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I - IV или I дополнительный, I - IV классы; 

2 этап - V - IX классы; 

3 этап - X - XII классы. 

Срок обучения по АООП составляет 9 - 13 лет. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном и в I 
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классе и 34 учебных недель в году со II по XII класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 1 

этапе обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс), 5066 академических часов на 2 этапе 

обучения (V - IX класс) и 3060 часов на 3 этапе (X - XII класс). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для 

обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп и определяется в 

соответствии с представленными ниже учебными планами. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая 

коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными 

коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 

коррекционноразвивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов 
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внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и 

молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов. 
 

Предметные 

области 

Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Рисование (изобразительное  

искусство) 

1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 
 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3039 часов за 4 учебных года при 5-дневной 

учебной неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 
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Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся V - IX классов. 

 

Предметные 

области 

Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы 

V VI VII VII

I 

IX 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное  

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и 

общество 

География - 2 2 2 2 8 

Основы социальной 

жизни 

2 2 2 2 2 10 

Мир истории - 2 - - - 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

2 - - - - 2 

6. Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

7. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной учебной 

неделе (34 учебных недели в году). 

 

3.2. Федеральный календарный учебный график. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

 
Годовой календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебная 

четверть 

Продолжительность 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

Продолжительность 

каникул 

В них 

календарных дней 
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I 8 учебных недель 
с 01.09.2023 г. по 28.10.2023 г. 

42 29.10.23 - 06.11.23 9 

II 8 учебных недель 

с 07.11.2023 г. по 29.12.2023 г. 

39 30.12.23 – 08.01.24 10 

III 11 учебных недель 

 с 09.01.2024 г. по 22.03.2024 г. 

52 23.03.24 – 31.03.24 

дополнительные 

каникулы  12.02.24 -

18.02.24  

9 

IV 7 учебных недель 

с 01.04.2024 г. по 25.05.2024 г. 

37   

    28 

Учебный  

год 

01.09.2023 г. -25.05.2024 г 170 26.05.24 – 31.08.24  

Учебный  

год для 1 

класса 

01.09.2023 г. -25.05.2024 г 5-дневная неделя 

165 

26.05.24 – 31.08.24 

дополнительные 

каникулы  12.02.24 -

18.02.24 

 

Продолжительность учебного года  -34 недели, для 1класса – 33 недели. 

 

 

3.3.  Федеральный план внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной 

(Приложение 3). Участникам образовательных отношений предоставляется право выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых личностных 

результатов освоения программы общего образования, развитии их жизненной компетенции; 

2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах; 

4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной активности 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде; 

6) формирование культуры поведения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образовательной 

организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента, кадровый 

состав); 

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

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2) Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся пределах в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов, в том числе в сфере формирования бытовых 

навыков и навыков самообслуживания. 

3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских (художественное творчестве, театрализованная деятельность). 

5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют навыки использования компьютерных технологий в доступных для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития пределах. 

6) Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление ограничений 

жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное участие 

обучающегося в практической деятельности; 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в части 

создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной педагогический работник, ведущий класс, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана адаптируется с 

учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, реализуются в доступной для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития форме. 

 

Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 



 
 

253 

 
 

программы 

Реализация АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный N 

18638) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный N 212240), в 

профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Минюстом 

России 6 декабря 2013 г. регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Минтруда России от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. 

регистрационный N 43326), от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 

февраля 2015 г., регистрационный N 36091), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Минюстом 

России 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", 

утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 2017 N 10н (зарегистрирован Минюстом 

России 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном 

приказом Минтруда России от 12 апреля 2017 г. N 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 

2017 г., регистрационный N 46612). 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие требования: 

1. МКОУ СОШ №3 укомплектовано педагогическими и руководящими работниками с 

профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики по направлению 

«олигофренопедагогика». 

2. Уровень квалификации работников школы, участвующих в реализации АООП (вариант 1) для 

обучающихся с умственной отсталостью, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

3. В школе обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников 

в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП (вариант 1) для 

обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого - педагогическую и социальную поддержку. В штат специалистов 

включены: учитель - дефектолог, учитель - логопед, педагог-психолог, учитель адаптивной 

физической культуры, социальный педагог, медицинская сестра. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с 

умственной отсталостью владеют методами междисциплинарной командной работы. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации специалистами 

(педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты из других организаций привлекаются к работе 

с обучающимися. 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог) имеют квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение высшего 

профессионального образования: 

 по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование; 

 по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67AF8E36A5AAD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF80F98DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C57BFDE96D57AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F08DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C673FBE1645AAD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F08DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C672F7E5645AAD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF80F98DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C57AF8E46E5BAD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF80F98DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
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(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии); 

 по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика,  

логопедия, олигофренопедагогика; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям  

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки по направлению специальное 

(дефектологическое) образование (степень/квалификация бакалавр). 

Для работы с некоторыми обучающимися, осваивающими АООП (вариант 1), необходим 

тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего профессионального 

с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики: 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие педагоги, 

занятые в образовании обучающихся, имеют уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю дисциплины с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

В целях реализации междисциплинарного подхода школа взаимодействует с 

общеобразовательными, медицинскими организациями, организациями системы социальной защиты 

населения, а также центрами психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП 

обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных 

инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости организуются консультации других специалистов, которые не включены в 

штатное расписание школы (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и 

др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных 

нарушений и т.д.) 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 

образования обучающихся. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью, 

обладают следующими компетенциями: 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умственной отсталостью,  к 

их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 
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определении содержания и методов коррекционной работы; 

• способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье, 

понимание наиболее эффективных путей его организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов 

развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 

родителями обучающихся; 

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 

взрослым; 

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

Для административно-управленческого персонала школы, а также для педагогов, психолога, 

социального работника и других специалистов, участвующих в работе с данной группой 

обучающихся, обязательно освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

в области коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих организацию ухода, 

присмотра и сопровождения детей - инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. Объем 

обучения - не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

В объем финансового обеспечения реализации АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (части 2, 3 

статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 1): обеспечивают возможность исполнения 

требований стандарта; реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней 

в неделю; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C37AFEE56857AD5386D485450297135BFC585A9D71F2A4D4A1C2F1D27BDE14398790F2E4F7r4EBH
consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C37AFEE56857AD5386D485450297135BFC585A9D71F3A4D4A1C2F1D27BDE14398790F2E4F7r4EBH
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нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

• Образование ребенка на основе учебного плана. 

• Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

• Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к первому варианту АООП  

образования устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося производится с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной организации, 

определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество ставок 

специалистов, установленное нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, информационно-

техническим  оборудованием,  учебно-дидактическим  материалом  и другим оборудованием для 

организации образования обучающихся с учетом АООП УО. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательной организации услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

МКОУ СОШ №3 является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

Киренского района Иркутской области. Финансовые нужды образовательного учреждения 

покрываются за счёт бюджетного финансирования. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных  федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35847) требований к результатам (возможным результатам) 

освоения АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2). 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), отвечает как общим, так и особым образовательным 

потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим материально техническое обеспечение 

процесса освоения АООП соответствует специфическим требованиям стандарта к: 

 организации пространства; 

 организации временного режима обучения; 

 организации учебного места обучающихся; 

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

 специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 
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Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание и 

прилегающая территория), соответствуют общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у которых имеются 

нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С этой целью территория и здание 

образовательной организации отвечает требованиям безбарьерной среды.  

В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, позволяющее 

оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в 

осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 

в РФ», СанПин, приказы Министерства образования Ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др.), а также локальными актами школы. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения организуются 

учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса созданы специальные зоны. Кроме учебных зон предусмотрены места для отдыха 

и проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого 

объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся необходимы 

специально оборудованные места: магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у 

обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для тактильного 

восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства. 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии). 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные устройства) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, способствуют 

мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда 

возможности ребенка существенно ограничены. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс 

обучения по всем предметным областям. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только 

на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 
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подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования 

информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией СИПР, 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

• характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

• возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

 

3.4.  Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования обучающихся.  

(Календарный план воспитательной работы МКОУ СОШ №3 (Приложение 4)). 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся, с 

умственной отсталостью. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие 

программы учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 

планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

психологической службы или школьного психолога, социальных педагогических работников и 

другая документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии 

с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами Организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования. 

Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по календарным периодам 

(месяцам, четвертям, триместрам или в иной форме). 

В таблице приведена структура календарного плана воспитательной работы Организации. 

Структура календарного плана воспитательной   работы организации 

 Дела, события, Класс Срок Ответственные 
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 1. Урочная деятельность 

 ...    

 2. Внеурочная деятельность 

 ...    

 3. Классное руководство 

 ...    

 4. Основные школьные дела 

 ...    

 5. Внешкольные мероприятия 

 ...    

 6. Организация предметно-пространственной среды 

 ...    

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 ...    

 8. Самоуправление 

 ...    

 9. Профилактика и безопасность 

 ...    

 10. Социальное партнерство 

 ...    

 11. Профориентация 

 ...    

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

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

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя-дефектолог; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 
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4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

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

8 февраля: День российской науки; 

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

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 


	АООП УО (вариант 1) МКОУ СОШ №3 разработана на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом Министерства ...
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9  класс
	Пояснительная записка.
	«Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса»
	Воспитание рассматривается как деятельность, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном...
	Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает формирование духовно-нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды для развития обучающихся и вк...
	Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремлен...
	Воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие человеческих взаимоотношений и материальных объектов, несущие в себе воспитательные функции, целенаправленно, организованно и систематически влияющие на личностное развитие обучающихс...
	Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение СОШ №3, расположено в посёлке Мельничном, на левом берегу реки Лена, отделяющей его от островной части города Киренска Иркутской области. В этой местности находится также Киренский профессионально...
	МКОУ СОШ №3 реализует  адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и дополнительные общеобразовательные программы.
	Для организации внеурочной деятельности образовательное учреждение располагает оборудованным спортивным залом, актовым залом, библиотечным центром с выходом в Интернет, типографией, спортивным комплексом, мастерскими, оборудованными кабинетами по пред...
	Кадровый потенциал, материально-техническая база создают возможности для совершенствования школьной системы воспитания в соответствии с интересами и потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Воспитательная среда школы характери...
	 «Трудовая бригада»
	 «Робототехника»
	 «Поваренок»
	 «Мир профессий»
	 «Бумажная лоза»
	 «Азбука безопасности»
	 «ОФП с элементами спортивных игр»
	 «Музыкальный фольклор»
	 «LEGO-конструирование»
	 «Фиксики»
	 «Информашка»
	В работе детских объединений, факультативов, коррекционных курсов задействовано 100% обучающихся с умственной отсталостью.
	Программа воспитательной работы реализуется на основе тесного сотрудничества всех систем образовательной организации: педагогической, дефектологической, логопедической, психологической, социально-педагогической. Процесс воспитания в образовательной ор...
	Процесс воспитания в МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных...
	Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
	Работу самоуправления учащихся организует педагог-организатор, применяя при этом разнообразные формы и методы работы.
	В школе организован родительский комитет. Цель его – активное участие в управлении школой, оказание помощи школе в достижении высокого качества воспитания и обучения детей. Школьный родительский комитет: помогает в подготовке и проведении родительских...
	В воспитательной работе школы важно применение дистанционных форм работы, которые  используются не только во время вынужденной изоляции от школы, но и для вовлечения в целенаправленный воспитательный процесс обучающихся на дому, находящихся на длитель...
	МКОУ СОШ  активно использует социальное партнерство в воспитательном процессе. Наиболее значимыми партнерами являются библиотеки, музей, школа искусств, МАУ ДО ДЮЦ «Гармония».
	За много лет существования учреждения сложились свои школьные традиции, которые целесообразнее рассматривать как «обычаи, порядки, правила поведения, прочно установившиеся в школе, оберегаемые коллективом».
	Обычно выделяют два типа школьных традиций: большие и малые.
	Большие традиции носят общественный характер, это важные массовые события. Жизнь школы насыщена праздниками и мероприятиями. Ежегодно, очень ярко проводится такие мероприятия как:  «День Знаний», «Посвящение в первоклассники», «День пожилых людей», «Д...
	Малые традиции – это будничные повседневные дела. Эти традиции незаметны для постороннего глаза, их можно назвать «традициями микроклимата». Воспитательный потенциал малых традиций заключается в том, что они учат поддерживать установленный порядок, вы...
	Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются модельные события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в школе, являются эмоциональными с...
	Цель и задачи воспитания
	Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящ...
	Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), определена общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личн...
	 в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
	 в развитии позитивного отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);
	 в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
	Цель ориентирует педагогов не столько на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, сколько на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребе...
	Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие всем уровням образования:
	1. В воспитании детей младшего школьного таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
	К наиболее важным из них относятся следующие:
	 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);
	 уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
	 выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
	 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
	 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в свое...
	 подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
	 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
	 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
	 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
	 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
	 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
	 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
	 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
	 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
	Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше...
	2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
	 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
	 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
	 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как к месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;
	 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
	 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
	 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
	 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
	 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
	 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства один...
	 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
	Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому ми...
	Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих основных задач:
	 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
	 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
	 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
	 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
	 максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способо...
	 выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность на доступном для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития уровне;
	 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
	 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
	 организовать работу по совершенствованию и укреплению системы профилактики по предупреждению асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальны...
	 развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность в решении воспитательных задач.
	Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
	При интеграции воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением  предъявляются специальные требования к личностным результатам ("формирования и развития жизненной компетенции"), достигаемые в процессе воспитания.
	«Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания»
	Освоение обучающимися с умственной отсталостью АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
	В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - введен...
	Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
	Для обучающихся с легкой умственной отсталостью:
	 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
	 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
	 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
	 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
	 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
	 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
	 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
	 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
	 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
	 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
	 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
	 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
	 проявление готовности к самостоятельной жизни.
	Виды, формы и содержание деятельности
	Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы школы, каждое из них представлено в соответствующем модуле (инвариантном  и вариативном).
	Модуль "Классное руководство": в контексте воспитательной работы с классом.
	Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор):
	Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала которого может включать следующую деятельность:
	Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, объединенной в школьный класс:
	 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих материалов для обсуждени...
	 применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить опыт взаи...
	 введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также, "Безопасное поведение в сети");
	 использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и...
	 организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности.
	Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогических работников-предметников, педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-развивающего профиля:
	 ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы р...
	 разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых "бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач;
	 по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студ...
	Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими сообществами.
	При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в мастерские; урок-соревнование)
	Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках двух направлений (коррекционно-развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями является неотъемлемым компонентом АООП.
	Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием, так как входит в адаптированную основную образовательную программу образовательной организации, а не организации, реализующей программы дополнительного образования.
	Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррек...
	Содержание коррекционно-развивающей области должно быть представлено обязательными коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося дополняется на основании рекомендаций ...
	Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализуется через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, о...
	Виды и формы деятельности:
	 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; создание в детских объединениях т...
	 поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные способности, лидерские качества;
	 поощрение педагогическими работниками детской активности и творческих инициатив.
	Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственно...
	Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческ...
	В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.
	Для этого в Школе используются следующие формы работы:
	На внешкольном уровне:
	-  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:
	 патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»;
	 ежегодные школьные «Ярмарки»;
	 проект «Безопасная дорога»;
	 экологическая акция по сбору  макулатуры;
	- спортивно-оздоровительная деятельность: проводимые для жителей и организуемые совместно с  администрацией города, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их...
	- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко «Дню Народного Единства», ко «Дню матери»,  «Дню защитника Отечества»,  8  Марта, 1 Мая, ко «Дню Победы»   и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;
	На школьном уровне:
	- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:
	 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы и др.;
	 предметные недели (математики, русского языка, литературы, биологии, истории, географии; начальных классов);
	 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  «Посвящение в первоклассники», «Посвяще...
	- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:
	 еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;
	 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе «Лучший класс школы».
	На уровне классов:
	• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
	• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
	• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
	На индивидуальном уровне:
	• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, отв...
	• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
	• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
	• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль о...
	Вариативный модуль «Образовательные путешествия и экскурсии»
	Вариативный модуль «Образовательные путешествия и экскурсии», реализованный с учетом актуальных возможностей здоровья и особых потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и...
	На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживания, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательны...
	• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);
	• экскурсии в музеи, кинотеатр, на предприятия.
	Вариативный модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды»
	Предметно-пространственная, эстетическая среда образовательной организации, окружающая обучающихся, при условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным условиям воспитания и обучения, указанным в АООП, обогащает внутренний мир обу...
	Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
	 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, кабинетов и др.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
	 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;
	 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;
	 благоустройство оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
	 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со ...
	 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.)
	 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
	Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или ...
	 социальные заказчики образовательных услуг;
	 эксперты качества образования;
	 защитники прав и интересов ребёнка.
	Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.
	Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
	На групповом уровне:
	• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
	• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
	• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
	• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.
	На индивидуальном уровне: (1)
	• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
	• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
	• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
	• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; (1)
	• индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и родителей по различным вопросам.
	Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжиро...
	Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся.
	Вариативный модуль «Взаимодействие с социальными партнерами»
	Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве,...
	Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Должно быть организовано целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.
	Этому способствует:
	-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
	-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
	-проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, рег...
	-расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших;
	-поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образ...
	Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социум...
	Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития умственно отсталых учащихся, их достижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов восп...
	Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании психолого-педагогического консилиума.
	Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития учащихся с умеренной умственной отсталостью является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспита...
	Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над.  ч...
	Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инстр...
	Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.
	Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной рабо...
	Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых являются беседы с учащимися и их родителями, педагогами. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и учащиеся качеством образовательных услуг, чаще...
	Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной работы.  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
	 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
	 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
	 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
	 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
	 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
	 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
	 качеством профориентационной работы школы;
	 качеством работы школьных  медиа;
	 качеством организации предметно-эстетической среды школы;
	 качеством взаимодействия школы и семей школьников.
	Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
	Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года.
	Основными задачами организации внеурочной деятельности:
	Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение:
	3.4.  Федеральный календарный план воспитательной работы.
	Структура календарного плана воспитательной   работы организации
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