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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) (АООП) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

союза Филькова В.П. с.Сластуха Екатериновского района Саратовской области 

(МБОУ СОШ с.Сластуха) разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС УО), на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

Данная программа в 1 - 9 классах – это общеобразовательная программа, 

адаптированная для данной категории обучающихся с учѐтом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития каждого ребѐнка, их социальную адаптацию в 

современном обществе. В содержание учебных курсов, распределение 

учебного материала АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью в 1 - 9 классах могут быть внесены изменения, обусловленные 

особенностями психофизического развития, на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденные на педагогическом 

совете школы и согласованные с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Цель реализации АООП 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 АООП 

МБОУ СОШ с.Сластуха 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 
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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 и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной образовательной программы образования обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП УО в МБОУ СОШ с. Сластуха заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической 

и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки ПрАООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование 

у обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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― принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МБОУ СОШ с. Сластуха получает образование по АООП 

(вариант 1), которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% 

от общего объема АООП. 

В реализации АООП  выделяется два этапа: 

I этап -1-4 классы; 

II этап - 5-9 классы. 

         Цель  I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
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интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), 

тяжелая (IQ -34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что 

дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все 

это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта 

традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, российская дефектология  руководствуется 

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 
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ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более 

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 
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представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представлений об 

окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом 

и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 

отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений 

пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
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неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в 

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 
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коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его 

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося 

на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающие зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические 

условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы 

его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 

нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 

резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 

случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

-раннее получение специальной помощи средствами образования; 



14 

 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 

и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта - 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это 

позволит формировать возрастные психологические новообразования и 

корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий 

1.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, так как именно они обеспечивают овладение 
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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 установки. 

          К личностным результатам освоения АООП относятся: 

-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. 

 

          Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
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Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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) 

МБОУ СОШ с.Сластуха может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

младших классах (IV класс) 

Русский язык 

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. 

 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 
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словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста 

на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

-осознанное и правильное чтение текст 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.  

Достаточный уровень: 

-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 учителя по прочитанному тексту; определение 

основной мысли текста после предварительного его анализа; 

-чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

-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 учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень 

-формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

-участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

-восприятие на слух сказок и рассказов; 

- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

-выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

-участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

-понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 
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-понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

-выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации; 

-активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

-высказывание своих просьб и желаний;  

-выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. 

п.), 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. 

Математика 

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; 

-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 

учителя); 

-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 
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нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

-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 кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; 

-знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 
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-вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

Мир природы и человека 

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 школьника 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 школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

-представления 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 правила 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, 

заинтересовавшем объекте; 

-выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 
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-проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; 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 в объеме программы. 

Изобразительное искусство (VII класс) 

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 и др.; 

-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 и др.; 

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя; 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. 

Достаточный уровень: 

-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 
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натюрморт, пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

-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 и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

-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 учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (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. 

Музыка (VII класс) 

Минимальный уровень: 

-определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

-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;  различение 

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

танца, марша; 
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-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: 

-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 и др.); 

-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. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

-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; подсчёт 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 учителя; 

-знание правил бережного обращения с инвентарём 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 
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развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

-подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта 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 учителя; 

-знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

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. 
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Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

-знание видов художественных ремесел; 

-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, декоративно-

художественным 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 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 усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного 

обучения (IX класс) 

Русский язык 

 Минимальный уровень: 

-знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

-разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя; 

-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 
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представленный образец; 

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

-нахождение в тексте однородных членов предложения; 

-различение предложений, разных по интонации; 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

-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 (40-50 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

-нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); 

-пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

-составление простых распространенных и сложных предложений по 

схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

-установление смысловых связей в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, 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 учителя) различных по цели 

высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы 
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текста; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

-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 60 слов); 

-письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

-участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

-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 учителя; 

-нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; 

-заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

-правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

-определение темы художественного произведения; определение 

основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление 

на части несложного по структуре и содержанию текста; 

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 
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-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя);  

-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 взрослого);  

-самостоятельное чтение художественной литературы; 

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

Математика 

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 её 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; 

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; 
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-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; 

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 в соответствии с программой, 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; 

Информатика 

Минимальный уровень: 

-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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;  

-выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 
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-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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

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. 

Природоведение 

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 значение 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 педагога; 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации (клевер — травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее ле-

том); 

-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 
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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 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; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Биология 

Минимальный уровень: 

-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 в объеме 

программы; 

-выполнение совместно с учителем практических работ, 

предусмотренных программой; 

-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). 

Достаточный уровень: 

-представления 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 
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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 педагога (измерение температуры 

тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, 

ожогах); 

-владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно - 

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

География 

Минимальный уровень: 

-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: 

-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 своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень 

-представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к    различным группам; 
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-понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

-приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

-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 педагога 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 средств связи; 

-знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

-знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения; 

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 и т.д.; 

-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 и т. п.); 

-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 учителя 

с целью обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

 Минимальный уровень: 

-понимание доступных исторических фактов;  

-использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
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 -последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

-использование помощи учителя 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 учителя; 

-владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;  

-владение элементами оценки и самооценки;  

-проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

-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 учителя; 

-нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых 

объектов и событий; 

-объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

-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 
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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. 

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 учителя); 

-выбор (под руководством учителя) 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, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

-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, 
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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 о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

-выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений 

тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

-выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

-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 подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

-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 учителя); 

- 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. 

Профильный труд 

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 
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с производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) 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 и др.); 

-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 и т. д.); 

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

-представления о разных видах профильного труда; 

-понимание значения и ценности труда; 

 -понимание красоты труда его результатов; 

-заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 

-понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

-выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

-организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

-комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей 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 учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

-экономное расходование материалов; 

-планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
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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. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить 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, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
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достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные 

и предметные результаты. 

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 ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов ПМПк. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа  представляются в форме удобных и понятных всем членам группы 

условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников группы является психолого-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в ФГОС, МБОУ СОШ 
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с.Сластуха для оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся ведет на каждого ученика Карту 

индивидуальных достижений.  

 Карта индивидуальных достижений включает: полный перечень 

личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в 

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся; 

перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

Требования ФГОС к личностным 

результатам 

Индикаторы оценки 

личностных результатов 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Обучающийся знает знаменательные для 

Отечества исторические события; 

осознание своей этнической и культурной 

принадлежности; 

любит родной край, осознает свою 

национальность; 

знает и с уважением относится к 

Государственным символам России; 

сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной частей 

Обучающийся с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий; 

выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов; 

уважает историю и культуру других народов и 

стран, не допускает их оскорбления, 

высмеивания. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Обучающийся уважает культуру и традиции 

народов России и мира; 

умеет выслушать иное мнение, уважительно 

относится к иному мнению. 
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Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Обучающийся умеет адекватно оценивать 

свои возможности и силы (различает «что я 

хочу» и «что я могу»); 

может обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу точно описать 

возникшую проблему; 

 осваивает навыки самообслуживания. 

 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого 

дня, дополнительного образования; 

умеет вести в любых проблемных ситуациях; 

принимает и осваивает социальную 

роль обучающегося. 

Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости в быту, 

умеет обращаться с электроприборами, 

осваивает правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми; 

знает правила поведения в школе, права и 

обязанности ученика; 

понимает предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

умеет ориентироваться в пространстве школы, 

расписании. 

Стремится участвовать в повседневной 

жизни класса, мероприятиях класса и школы. 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

Обучающийся знает правила коммуникации; 

умеет инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми; 

умеет применять адекватные способы 

поведения в разных ситуация; 

владеет культурными формами выражения 

своих чувств; 

умеет обращаться за помощью;  

способен инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками. 
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Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно - 

пространственной 

организации 

Обучающийся владеет адекватным бытовым 

поведением с точки зрения 

опасности/безопасности для себя; 

имеет адекватные навыки бытового поведения 

с точки зрения сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

умеет использовать вещи в соответствии с их 

 функциями, принятым порядком и характером 

ситуации; 

умеет накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве;  

развивает любознательность и 

наблюдательность, умеет задавать вопросы, 

включаться в совместную со  взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Обучающийся знает правила поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса; 

умеет адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы; 

вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом близостью и социальным статусом 

собеседника; 

умеет корректно привлечь к себе внимание; 

умеет отстраниться от нежелательного 

контакта, 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 

Обучающийся воспринимает важность учебы, 

проявляет любознательность и интерес к 

новому; 

ориентируется на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

обучающийся активно участвует в процессе 

обучения. 
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Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Обучающийся умеет сотрудничать со 

взрослыми в разных социальных ситуация с 

соблюдением в повседневной жизни норм 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

участвует в коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением в повседневной 

жизни норм коммуникации; 

умеет в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления; 

учитывает другое мнение в совместной работе. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 Обучающийся умеет различать «красивое» и 

 «некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», 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 

Обучающийся понимает ценности 

нравственных норм, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей; 

 проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

Обучающийся ориентирован на здоровый и 

безопасный образ жизни, соблюдает режим 

дня; участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Занимается творческим трудом или спортом; 

проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

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 II-го класса, т. е. 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 учителя. 

Во время обучения в первом  классе  всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При 
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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 учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  базируется 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 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-

зультатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

-соответствие / несоответствие науке и практике;  

-полнота и надежность усвоения;  

-самостоятельность применения усвоенных знаний. 

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). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками:  

-«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

-«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

-«отлично»  свыше 65%. 

Такой подход  использует традиционную системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 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 
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усвоения обучающимися русского языка, чтения, математики и основ 

социальной жизни; 

- второе  направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

МБОУ СОШ с.Сластуха самостоятельно разрабатывает содержание и 

процедуру проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 

зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную 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 осу-

ществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня;  

-условий реализации АООП ОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МБОУ СОШ с.Сластуха и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  образовательной 

организации. 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия - это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 
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БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- 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 педагога. 

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 школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия  

рассматриваются на различных этапах обучения. 

I-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

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 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. 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 школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как 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 
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обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

         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 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать 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 кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся 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;  

- 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). 

V-IX классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 
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 - 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. 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают:  

- умения вступать и поддерживать коммуникацию в 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. 

Регулятивные учебные действия 

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 

 - умения 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. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде  таблицы.  
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа 

БУД  

 1-4кл. 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностны

е учебные 

действия 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Математика Математика 

 способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Технология Ручной труд 

 положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 

  Технология Ручной труд 

 целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

  Технология Ручной труд 

  Естествознание Мир природы и 
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человека 

 самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

  Математика Математика 

  Технология Ручной труд 

 понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 

  Технология Ручной труд 

 готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуника

тивные 

учебные 

действия 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель -ученик, 

ученик - ученик, 

ученик - класс, 

учитель класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

  Математика Математика 

  Естествознание Мир природы и 

человека 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 

  Технологии Ручной труд 

 использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Математика Математика 
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  Естествознание Мир природы и 

человека 

  Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 

  Технологии Ручной труд 

 обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Технологии Ручной труд 

  Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  Математика Математика 

 слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

  Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  Математика Математика 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 

 сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Технологии Ручной труд 

  Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 

 доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

  Технологии Ручной труд 
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  Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 

 Договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 

Регулятивн

ые учебные 

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения 

со звонком 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Ручной труд 

Физическая культура 

 ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения) 

  

 пользоваться учебной 

мебелью 

  

 контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

  

 активно участвовать в 

деятельности, 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе 

  

 адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 
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из за парты и т. д.) 

 работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

  

 с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных 

недочетов 

  

 передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Познавател

ьные 

выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Математика Математика 

  Естествознание Мир природы и 

человека 

  Искусство Изобразительное 

искусство 

 Устанавливать 

видородовые 

отношения 

предметов, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Математика Математика 

  Естествознание Мир природы и 

человека 

 делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Математика Математика 

  Естествознание Мир природы и 
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человека 

  Искусство Изобразительное 

искусство 

 пользоваться знаками, 

символами, 

предметами 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

  Математика Математика 

  Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 Читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

  Естествознание Окружающий мир 

 Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

Группа 

БУД  

5-9 кл. 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностны

е учебные 

действия 

осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правами 

Человек Основы социальной 

жизни 
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 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 

  Технологии Профильный труд 

 адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

(Литературное 

чтение) 

  Человек и 

общество 

Мир истории 

История отечества 

  Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 уважительно и 

бережно относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

(Литературное 

чтение) 

  Технологии Профильный труд 

 активно включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность 

Технологии Профильный труд 

  Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

 осознанно относиться 

к выбору профессии 

Человек Основы социальной 

жизни 

  Технологии Профильный труд 

 бережно относиться к 

культурно 

историческому 

наследию родного 

края и страны 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

(Литературное 

чтение) 

  Человек История отечества  
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  Естествознание География 

Биология 

Природоведение  

 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 

(Литературное 

чтение) 

  Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

(Литературное 

чтение) 

  Человек Основы социальной 

жизни 

 соблюдать правила 

безопасного и 

бережного поведения 

в природе и обществе 

Естествознание Природоведение  

Биология 

География 

  Человек Основы социальной 

жизни 

  Технологии Профильный труд 

Коммуника

тивные 

учебные 

действия 

вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение)  

  Человек Основы социальной 

жизни 

  Технологии Профильный труд 

 слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

Человек Основы социальной 

жизни  
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аргументировать свою 

позицию 

  Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

(Литературное 

чтение) 

  Человек Основы социальной 

жизни 

 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.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

  Человек Основы социальной 

жизни  

 использовать разные 

виды делового письма 

для решения 

жизненно значимых 

задач 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

(Литературное 

чтение) 

  Человек 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 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

 принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 
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коллективный поиск 

средств их 

осуществления 

 осознанно действовать 

на основе разных 

видов инструкций для 

решения практических 

и учебных задач 

  

 осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

  

 осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, 

адекватно реагировать 

на внешний контроль 

и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность 

  

Регулятивн

ые учебные 

действия 

 Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Человек 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Природоведение 

Биология 

География 

Математика Основы 

социальной жизни  

Мир Истории 

отечества История 

отечества 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Профильный труд  

Физическая культура 
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Познавател

ьные 

дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно 

пространственную 

организацию 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Человек 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

Биология 

География 

Основы социальной 

жизни  

Мир истории 

История отечества      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 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета и для 
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решения 

познавательных и 

практических задач 

использовать в жизни 

и деятельности 

некоторые меж 

предметные знания, 

отражающие 

доступные 

В процессе обучения осуществляется 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  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. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

I-IV классы 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в I-IV классах предусматривает включение в  

учебную программу следующих разделов: «Русский язык», «Чтение», «Речевая 

практика». 

В младших классах 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, 
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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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 
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; 

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) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

1 класс 

Минимальный уровень 
- различать звуки на слух; 

- писать строчные и прописные буквы; 
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- списывать с рукописного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточныйуровень 
- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

-писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текста прочитанные и 

разобранные слова и предложения; 

- писать под диктовку слова и предложения после звуко-слогового 

проговаривания. 

2 класс 

Минимальный уровень 
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. 

свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие согласные; 

- правильно обозначать их соответствующими буквами на письме (в 

сильной позиции); 

- определять значение слов, соотнося их с картинками; 

- делить слова на слоги; 

- группировать слова-названия предметов и названия действий; 

- приводить в качестве примеров слова этих категорий: 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

-грамотно писать по памяти словарные слова; 

- писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых 

не    расходится с произношением (8-10 слов). 

Достаточныйуровень 
- различать сходные по начертанию буквы; 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия 

действий;         

- составлять предложение по действию или по картинке с помощью 

учителя; 

- списывать по  слогам слова с рукописного и печатного текстов; 

- составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила; 

- делить слова на слоги; 

- писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание 

которых не         расходится с произношением (6 слов). 

3 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; 
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- 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. 

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); 

- составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

4класс 

Минимальный уровень 
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста; 

 - восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- анализировать слова по звуковому составу; - различать гласные и 

согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

 - определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 - списывать текст целыми словами; - писать под диктовку текст (30 -

35слов), включающий изученные орфограммы. 

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. 

- составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя. 
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- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

- алфавит. 

Содержание программы 

1 класс 
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой 

четверти. Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающегося 

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 ребёнка 

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 обучения грамоте значительное место отводится развитию 

речи. Обучающийся учится слушать и понимать собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на 

вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте 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; 

небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т.д. Ученик, у 

которого обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней 

обучения в школе занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период 

является основой для усвоения звуков речи. Обучающийся учится различать 

звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса 

животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т.д. Обучающийся практически знакомится с 

понятиями слово, часть слова (слог), звук. Он учится 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 
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способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или 

написанных слов. Обучающийся учится 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 

обучающегося к обучению письму. Ученик приобретает навык пользования 

карандашом, ручкой, учится рисовать и раскрашивать по трафарету 

геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ 

букв, а затем элементы букв.  

К концу добукварного периода обучающийся должен уметь делить 

предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, 

выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития 

обучающегося, специфические затруднения, которые необходимо учитывать 

для правильной организации коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у обучающегося формируется 

звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты. 

В адаптированных общеобразовательных программах VIII вида несколько 

изменен (по сравнению с общеобразовательной программой) порядок изучения 

звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно 

отсталому школьнику, так как учитывает особенности его аналитико-

синтетической деятельности. 

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. 
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При обучении письму важно научить ребёнка  правильному начертанию 

букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звукобуквенный анализ, предварительную условно-

графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте в 1 классе  по адаптированной общеобразовательной 

программе VIII вида обязательно предполагает 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. 

2 класс 

Повторение 

Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные, их различение. Постановка знака ударения. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Слова с буквами и и й, их 

различение. Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р-л, б-п, в-ф, 

г-к, д-т, ж-ш, з-с), свистящие и шипящие, их различение на слух и в 

произношении. Написание слов с этими согласными. Слова с гласными и, е, ю, 

я в начале слова и после гласных. Согласные твердые и мягкие, их различение 

на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Слово 
Слова, обозначающие предметы (называние предметов и различение их 

по вопросам кто? что?; называние одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов (стол — столы; рама — рамы); различение основных частей 

хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); сравнение двух 

предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, 

кушетка — диван); различение слов по их отношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Слова, обозначающие действия (называние действий предметов по 

вопросам  что делает?  что делают?; группировка действий по признаку их 

однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); различение 

предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); умение 

согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы). 

Предлог как отдельное слово (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника. 

Предложение 
Построение простого предложения. Выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

Связная письменная речь 



68 

 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном 

порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). Составление 

подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. Правильное использование 

личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание 
Совершенствование техники письма. Письмо строчных и прописных 

букв, соединение их в слова. Выполнение с помощью учителя письменных 

упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание рукописного 

и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического 

проговаривания. Письмо под диктовку простых по структуре предложений, 

состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением; 

списывание слов со вставкой пропущенных букв. Списывание предложений с 

дополнением пропущенных слов по картинкам. Выписывание слов, 

начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т.д. Составление 

под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из 

трех-четырех данных вразбивку слов. Запись коротких предложений, 

составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с 

календарем природы. 

Устная речь 

Составление простых распространенных предложений по вопросам 

учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему. Правильное употребление форм знакомых 

слов при ответах на вопросы и составление предложений. Использование 

предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по 

предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта). 

3 класс 

Повторение 
Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, 

на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений 

из речи и текста. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление 

слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос 

части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных 

при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 
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Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова 

(гриб— грибы). 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно 

употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими 

словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, 

улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса 

школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить 

их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что 

будет делать? что сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, 

обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по 

ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? 

какая? какое? какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и 

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 

определение предмета по ряду признаков (качеств), 

сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; 

камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение 
Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? 

или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного 

падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о 

чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем 

тему. 
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Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

Связная письменная речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по 

картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по 

смыслу (в более легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной 

записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их 

соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л. М, А; 

2-я группа - О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями.  Списывание слов и предложений со вставкой в них 

пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 

Устная речь 
Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, 

по картинному плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

4 класс 

Повторение 
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Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на 

тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из 

речи и текста. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре Звуки гласные и согласные. 

Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в 

начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. Ударение. 

Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение 

мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. 

Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 

путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять 

в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в 

предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). Расширение круга 

собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих 

названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. Закрепление знаний 

о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по 

вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние 

признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; подбор и называние ряда 

признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду 

признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а 

уголь черный; камень твердый, а вата мягкая);согласование слов, обозначающих 

признаки, со словами, обозначающими предметы. Предлог. Умение находить 

предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью 

учителя).Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми написаниями 

в корне; умение пользоваться словарем, данным в учебнике. Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? 

чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), 
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творительного падежа (кем? чем?). Выделение в тексте или составление 

предложений на заданную учителем тему. Умение закончить предложение или 

дополнить его по одному-двум вопросам. Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).Умение ответить на 

заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Связная письменная речь 
Умение восстанавливать несложный деформированный текст по 

картинкам. Последовательное расположение данных учителем предложений по 

смыслу (в более легких случаях — самостоятельно). Коллективное составление 

текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. Коллективные ответы на 

вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным 

ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное написание строчных 

букв и их соединений:1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;2-я группа — л, м, ц, щ, 

ь, ы;3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;5-я группа — э, 

х, ж, к; письмо заглавных букв:1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;2-я группа 

— О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;4-я группа — Г, П, Т, Б, 

Ф, Д. Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой в них 

пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных с союзом и. Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных 

предложений, по картинному плану (серии картинок). Повторение пройденного 

за год. 

Чтение 

Пояснительная записка 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить 

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

воспринимать прочитанное. У учащихся формируется навык сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения. Для чтения подбираются 

произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной 

литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью 

учителя разбираться в содержании прочитанного.  

В программе на каждый год обучения даётся примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, совершенствованию навыков устной речи и объёму внеклассного 

чтения. Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального 
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развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств.  

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, её 

прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию 

навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что 

затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в 

темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. 

 Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. С 

выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 

классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения 

начинается примерно в 3 классе 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 одному из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. Развитие устной 

речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной 

речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным 

пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 

содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, 

обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план.  

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Личностные результаты 
1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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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; 

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) Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 
1 класс 

Минимальный уровень 
- различать звуки на слух и в произношении, знать буквы читать по 

слогам отдельные слова, соотносить  их с предметными картинками; 

-слушать небольшую сказку, рассказ и  отвечать на вопросы по 

содержанию опираясь на наглядные средства 

Достаточный уровень 
- различать звуки на слух и в произношении, соотносить их с буквами; 

- выполнять звуко-буквенный анализ слов, состоящих из 3-4 букв (с 

помощью учителя); 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту 

2 класс 

Минимальный уровень 
- осознанное и правильное чтение текст 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 3-5 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень 
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- 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 учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

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 учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 стихотворений. 

3 класс 

Минимальный уровень 
- осознанное и правильное чтение текст 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 стихотворений. 

Достаточный уровень 
- 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 учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- 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 учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

4 класс 

Минимальный уровень  

- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные 

по семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим 

тоном голоса и темпом речи 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

- читать про себя, выполняя задания учителя; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 
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- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 

- выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений перед учениками 

класса; 

Достаточный уровень 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

- выразительно читать наизусть 7-8 коротких стихотворений перед 

учениками класса 

Содержание программы 

1 класс 99 ч 

Добукварный период 15 ч 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание: определение 

источника звука (кто позвал?, по звуку отгадай предмет); направление звука 

(укажи, где пищит мышка), силы звука (найди спрятанный предмет, 

ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Имитация голосов животных: кто как 

голос подает, узнавание животного по его голосу. Дифференциация неречевых 

звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных детских 

инструментов и др. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками: у-у-у - воет волк, ш-ш-ш - шипит гусь, р-р-р - рычит собака, с-с-с – 

свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори 

все слова, которые сказали). Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, их соотнесение с 

конкретными предметами (покажи, где «записано» слово и где предмет). 

Называние предметов из ближайшего окружения, изображений на картинке, 

запись слов условно-графической схемой. Дифференциация сходных по 

звучанию слов (раз-два-три – без ошибок повтори: дом – дым, удочка – уточка, 

бабушка – бабочка и др.)  Выделение слова из ряда предложенных на слух (2 – 

3 слова), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. Составление 

предложений по картинке (2 слова, далее – 3), их запись условно-графической 

схемой. «Чтение» каждого предложения. Деление предложений на слова, их 

фиксация в условно-графической схеме с последующим выделением каждого 

слова. Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. 

На полу мышка. У Веры шары. У Иры шар. Это гриб. Это грибок.) с 

обязательным выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И - ра, А 

– ля, Ва–ся), наглядный показ этого деления на схеме слова. Фиксация части 
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слова условно- графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. Дифференциация 

оппозиционных слогов в игре: ма - на, са – за, да – та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: покатай ватный шарик, посчитай, сколько Егорок стало на 

горке (сначала на выдохе – двое Егорок, потом – трое). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: м – н, б – п, д – т, с – з, с – ш и т.д.(с 

учетом произносительных навыков учащихся). Развитие умений слышать часто 

повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков /А/ /У/ 

/М/ /О/ /Н/ /С/ в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков 

учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Букварный период 84 ч 

1 этап. Изучение звуков и букв: Аа Уу Мм Оо Хх Сс Нн ы Лл Вв Шш. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый и последний звук в слове (в сильной позиции), 

подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука с опорой на картинки или 

задание учителя (назовите имена детей, которые  начинаются со звука /а/ и др.). 

Соотнесение звука и буквы. Практическое различение гласных и согласных 

звуков по мере прохождения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием 

или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных букв 

соответствующим цветом. Образование и чтение слогов, состоящих из одной 

гласной в словах а-у, у-а, закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных 

(ма, му, ха) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых 

таблиц. Глобальное запоминание слога. Дифференциация сходных звуков 

изолированно и в слогах: м-н, с-ш; ма-на, са-ша. Чтение по слогам слов из двух 

усвоенных слогов типа: ма – ма, му – ха, у – ха и др.с последующим их 

повторением устно целым словом. Соотнесение каждого прочитанного слова с 

натуральным предметом или картинкой. Чтение предложений, составленных из 

одного - двух слов и предметной картинки, из трех слов, устное их 

воспроизведение. Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений 

с голоса учителя. 

2 этап. Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и 

букв: Ии Пп Тт Кк Зз Рр й Жж Бб Дд Гг ь . Правильное и четкое произнесение 

звуков. Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный 

или согласный, звонкий или глухой (с опорой на зеркало – гласный или 

согласный, с опорой на дрожание гортани – звонкий или глухой). Выделение 

звука из начальной позиции в слове. Соотнесение звука с буквой, определение 

цвета буквы. Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах: 

с-з, х-к, р-л, п-б; са-за, , ша-жа, коза-коса и др., слогов с мягкими и твердыми 

согласными: мы-ми, лы –ли, ны-ни, мыл-мил и т.д., а также и-й, мои-мой. 

Образование и чтение двубуквенных открытых и закрытых слогов с твердыми и 

мягкими согласными, трех- четырехбуквенных слогов типа: кот, кит, соль и т.д. 
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Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слога. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и 

много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с 

иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение 

букв красными и синими кружочками (квадратиками). Чтение предложений из 

двух-четырех слов с последующим устным их воспроизведением (какое 

предложение ты прочитал, повтори). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником. Чтение небольших текстов из двух-

четырех предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию 

учителя (найди ответ на вопрос или подпись к картинке). Соотнесение 

содержание текста с содержанием сюжетной картинкой. Чтение загадок и 

стихотворений (две строчки). Разучивание их с голоса учителя. 

3 этап Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее Яя Юю 

Ёё Чч Фф Цц Ээ Щщ ъ. Практическое различение гласных и согласных букв, 

правильное обозначение их в схеме. Различение и сравнение оппозиционных 

звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих 

в слогах и словах ( ф-в, с-ц, ч-щ; ма-мя, му-мю, су-цу, ша – ща; цвет-свет, плач-

плащ и др.). Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных 

ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением двух 

согласных в начале, в середине и конце слова. Образование и чтение по слогам 

слов из одного-четырех слогов. Чтение предложений из двух-пяти слов, их 

последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или 

самостоятельно при выполнении задания: как сердятся гуси? Как просит 

девочка и т.д. Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение 

слов, предложений, текста с иллюстративным материалом, выбор нужной 

иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, 

предложений по вопросам, картинке, заданию. Чтение небольших загадок, 

стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. Составление и чтение слов, 

состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

2 класс 136 ч 

Содержание чтения  

Короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в семье, в 

школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, 

о жизни животных. Небольшие по объему произведения устного народного 

творчества: сказки и отрывки из них, игровые песни; рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных авторов, связанные с жизнью и бытом детей, с 

окружающей их природой, с решением морально-этических проблем. 

Примерные лексические темы: «Листьям время опадать», «О школе и 

школьниках»,  «Никогда не будет  скучно, если трудимся мы дружно!», 

«Почитаем – поиграем»,  «В гостях у сказки»,  «Животные рядом с нами», 

«Ой ты, зимушка – зима!»,  «Что такое хорошо и что такое плохо», 

« Весна идет», « Чудесное рядом», « Лето красное». 

Техника чтения  
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Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, 

простых по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и 

стихотворений, тексты которых даны в послоговой разбивке. 

Чтение слогов и слов для закрепления и дифференциации слоговых 

структур, пройденных в 1 классе: 

- слогов и слов со стечением согласных; 

- слогов и слов с оппозиционными звуками; 

- слогов и слов с разделительными ь и ъ; 

- слогов и слов со сходными буквенными знаками. 

Совершенствование звуковой культуры речи: закрепление правильного 

звукопроизношения, развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых 

структур и выполнения специальных упражнений; выразительное произнесение 

чистоговорок и коротких стихотворений вместе с учителем. 

Сознательное чтение Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов 

и предложений с иллюстративным материалом. Разучивание небольших 

загадок, потешек и стихотворений с голоса учителя; воспроизведение их в 

игровой ситуации. 

Техника чтения  

Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударением в 

них. Плановое чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами двусложных слов с простыми слоговыми структурами. 

Предварительное чтение трудных слов текста. Соблюдение интонации конца 

предложения и пауз между предложениями. Выразительное чтение наизусть 

коротких стихотворений по образцу учителя. 

Сознательное чтение  

Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное 

восприятие. Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные средства. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте 

предложений, подтверждающих правильность ответа. Установление с 

помощью учителя простых смысловых связей между событиями и поступками 

героев. Соотнесение предложений и абзацев текста с иллюстративным 

материалом. Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой 

поступок, хорошее или плохое событие. Опора в оценке на собственный опыт. 

Соотнесение содержания рассказа и его заглавия. Использование 

подсказывающих вопросов для выяснения главной мысли произведения. 

Внеклассное чтение  

Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием 

иллюстраций. Запоминание названия книги, ее автора и основного содержания. 

Самостоятельное чтение книг из библиотеки. Мотивация самостоятельного 

чтения: предоставление выбора книги по желанию ученика, организация игры с 

наглядным отражением ее результатов, драматизация прочитанного, участие в 

праздниках детской книги. 

3 класс 136 ч 
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Содержание чтения 

 Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, игровые 

песни. Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи, 

содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, школой, 

семьей, природой. 

Примерные лексические темы: «Листьям время опадать», «О школе и 

школьниках»,  «Никогда не будет  скучно, если трудимся мы дружно!», 

«Почитаем – поиграем»,  «В гостях у сказки»,  «Животные рядом с нами», 

 «Ой ты, зимушка – зима!»,  «Что такое хорошо и что такое плохо», 

« Весна идет», « Чудесное рядом», « Лето красное». 

Техника чтения  

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение 

слов, трудных по слоговой структуре, с предварительным их прочтением с 

помощью учителя. Упражнения в чтении специально подобранных текстов, 

составленных из слов, простых по значению и слоговой структуре. Переход с 

орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов 

типа: что(што), чтобы (штобы), кого (каво), чего (чево), вода (вада), олень 

(алень). Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому 

темпу чтения. 

Выразительное чтение  

Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная – на 

точке. Интонация законченности повествовательного предложения, 

вопросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса 

эмоционального содержания читаемого (грустно, весело, восхищенно) и 

характера персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). 

Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после 

работы над текстом. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с 

опорой на чтение учителя. 

Сознательное чтение 
Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и 

эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное 

чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с ее автора и 

основного содержания. Самостоятельное чтение книг из библиотеки. 

Мотивация самостоятельного чтения: предоставление выбора книги по 

желанию ученика, организация игры с наглядным отражением ее результатов, 

драматизация прочитанного, участие в праздниках детской книги. 

4 класс 136 ч 

Содержание чтения  

Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, 

потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа.Рассказы и стихотворения русских 

и зарубежных классиков, современных детских писателей к природе родного 
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края, о жизни  детей, об их взаимоотношениях с природой, со взрослыми. 

Нравственное и безнравственное в этих отношениях. Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерные лексические темы: «Листьям время опадать», «О школе и 

школьниках»,  «Никогда не будет  скучно, если трудимся мы дружно!», 

«Почитаем – поиграем»,  «В гостях у сказки»,  «Животные рядом с нами», 

 «Ой ты, зимушка – зима!»,  «Что такое хорошо и что такое плохо», 

« Весна идет», « Чудесное рядом», « Лето красное». 

Техника чтения  

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и 

трехсложных слов с простыми слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение  

Соблюдение пауз на знаках препинания, интонации конца предложения, 

восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого. Чтение по ролям и драматизация отработанных 

диалогов. Сознательное чтение Прослушивание произведения с установкой на 

его эмоциональную оценку. Установление причинности событий и поступков 

героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для 

этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие 

действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям. 

Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 

учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи. 

Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за 

ответом к учителю. Работа с заглавием произведения. Внеклассное чтение 

 Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Осознание 

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

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение 

библиотеки. 

Математика 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов 

в образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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 
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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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной рабочей программы по предмету «Математика» 

Личностные результаты: 
Личностные результаты включают овладение обучающимися 

жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты для 1 класса: 

Пропедевтика 

Минимальный уровень: 
- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, 

размер предметов, ихмассу; 

- умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением, 

приложением (с помощью учителя); сравнивать предметы по массе с помощью 

мускульных ощущений; 

- знание слов, отражающих количественные отношения предметных 

совокупностей, умение использовать их в собственной речи; 

- выполнение оценивания и сравнения количества предметов в 

совокупностях на глаз, путем установления взаимно однозначного 

соответствия, выделения лишних, недостающих предметов (с помощью 

учителя); уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих; 

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих 

положение предметов в пространстве, на плоскости; 

- определение положения предметов в пространстве относительно себя, 

по отношению друг к другу; определение положения предметов на плоскости; 

- перемещение предметов в указанное положение (с помощью учителя); 

- установление и называние порядка следования предметов (с помощью 

учителя); 

- знание частей суток, порядка их следования; 

- овладение элементарными временными представлениями, 

использование в речи при описании событий собственной жизни слов: сегодня, 

завтра, вчера, рано, поздно, вовремя, давно; 

- узнавание и называние геометрических фигур; 

- определение формы знакомых предметов путем соотнесения 

с геометрическими фигурами. 

Достаточный уровень: 
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих 

величину, размер предметов, их массу; 

- умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением, 

приложением; сравнивать предметы по массе с помощью 

мускульных ощущений; 

- знание слов, отражающих количественные отношения предметных 

совокупностей, умение использовать их в собственной речи; 
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- выполнение оценивания и сравнения количества предметов в 

совокупностях на глаз, путем установления взаимно однозначного 

соответствия, выделения лишних, недостающих предметов; 

- уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих; 

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

- объяснять эти изменения; 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих 

положение предметов в пространстве, на плоскости; 

- определение положения предметов в пространстве относительно себя, 

по отношению друг к другу; 

- определение положения предметов на плоскости; перемещение 

предметов в указанное положение; 

- установление и называние порядка следования предметов; 

- знание частей суток, порядка их следования; 

- овладение элементарными временными представлениями, 

использование в речи при описании событий окружающей жизни слов: сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно; 

- узнавание и называние геометрических фигур; определение формы 

предметов путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

Нумерация 

Минимальный уровень: 
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; 

количественных числительных в пределах 20; 

- откладывание чисел с использованием счетного материала (чисел 11–20 

с помощью учителя); 

- умение прочитать запись числа в пределах 20; записать число с 

помощью цифр; 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 10; 

- осуществление счета предметов в пределах 10, присчитывая по 1; 

обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел) с опорой на 

разложение предметной совокупности на две части 

Достаточный уровень: 
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; 

количественных числительных в пределах 20; 

- откладывание чисел в пределах 20 с использованием счетного 

материала; 

- умение прочитать запись числа в пределах 20; записать число с 

помощью цифр; 
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- знание десятичного состава чисел 11–20; 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10; 

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; 

обозначение числом количества предметов в совокупности; счет предметов по 2 

в пределах 10; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10; 

- знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел). 

Единицы измерения и их соотношения 

Минимальный уровень: 
- знание единиц измерения (мер) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), 

массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин 

одной мерой (с помощью учителя); 

- узнавание монет, называние их достоинства; 

- осуществление замены и размена монет в пределах 10 р.; 

- знание названий, порядка дней недели (с помощью учителя), количества 

суток в неделе. 

 Достаточный уровень: 
- знание названий величин (стоимость, длина, масса, емкость, время) и их 

единиц измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 сут., 1 нед.; 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин 

одной мерой; 

- узнавание монет, называние их достоинства; 

- осуществление замены и размена монет в пределах 10 р.; 

- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе. 

 Арифметические действия 

 Минимальный уровень: 
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их 

знаков («+» и «–»); 

- составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно- практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи 

математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 

2– 1 = 1; 

- понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их 

иллюстрировать в практическом плане при выполнении операций с 

предметными совокупностями; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе 

пересчитывания предметов, присчитывания и отсчитывания по 1. 

Достаточный уровень: 
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их 

знаков («+» и «–»); 
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- составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно- практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи 

математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 

2– 1 = 1; 

- понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их 

иллюстрировать в практическом плане при выполнении операций с 

предметными совокупностями; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе 

знания состава чисел; выполнение сложения чисел в пределах 20 на основе 

знания десятичного состава чисел 11–20; 

- практическое использование при нахождении значений математических 

выражений (решении примеров) переместительного свойства сложения (2 + 7, 7 

+ 2). 

Арифметические задачи 

Минимальный уровень: 
- выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом планена основе действий с предметными совокупностями, с 

записью решения в виде примера; называние ответа задачи; 

- составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
- выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

- выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с 

помощью иллюстрирования, с записью решения в виде примера; называние 

ответа задачи; 

- составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический материал 

Минимальный уровень: 
- различение плоскостных и объемных геометрических фигур; 

- определение формы знакомых предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; 

- построение прямой линии (произвольной), отрезка с помощью линейки 

(с помощью учителя); 

- измерение длины отрезка в сантиметрах с записью числа, полученного 

при измерении (с помощью учителя); построение отрезка заданной длины (с 

помощью учителя); 
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- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам), изображенным учителем. 

Достаточный уровень: 
- различение плоскостных и объемных геометрических фигур; 

определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и 

объемными геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; 

- построение прямой линии (произвольной; 

- проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки; 

- измерение длины отрезка в сантиметрах с записью числа, полученного 

при измерении; 

- построение отрезка заданной длины; 

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам). 

Предметные результаты для 2 класса: 

Нумерация 

Минимальный уровень: 
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

- знание десятичного состава чисел 11–20, их откладывание 

(моделирование) с использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 20; 

- умение получить следующее число, предыдущее число в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая по 1; 

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; 

- обозначение числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием 

знаков равенства (=) и сравнения (>,<); 

- сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление 

взаимноднозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел). 

Достаточный уровень: 
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

- откладывание (моделирование) чисел 11–20 с использованием счетного 

материала на основе знания их десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке, о месте каждого числа в числовом ряду в пределах 20; 

- знание способов получения следующего, предыдущего чисел в пределах 

20 путем увеличенияуменьшения числа на 1; 

- умение получить следующее число, предыдущее число данным 

способом; 

- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и 

равными числовыми группами по 2, 3; осуществление счета в заданных 

пределах; 
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- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием 

знаков равенства (=) и сравнения (>,<); 

- сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно- 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей, месте 

каждого числа в числовом ряду. 

Единицы измерения и их соотношения 

 Минимальный уровень: 
- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 

см; 

- умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; такой же длины (с помощью учителя); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины 

двумя мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя); 

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять 

время по часам с точностью до 1 ч; 

- выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени (с помощью 

учителя). 

Достаточный уровень: 
- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 

см; выполнение измерений длины предметов с помощью модели дециметра; 

- умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; 

- меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины 

двумя мерами (1 дм 2см); 

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; 

- умение определять время по часам с точностью до 1 ч и получаса; 

- выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Арифметические действия 

Минимальный уровень: 
- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи (с помощью учителя); 

- понимание смысла математических отношений «больше на …», 

«меньше на …»; 

- умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение 

на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в 

математической записи (составлении числового выражения); 

- выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных 

при счете и при измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с 

переходом через десяток (с подробной записью решения); 



89 

 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) 

из двух однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее 

при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного (с 

помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его 

при выполнении вычислений. 

Достаточный уровень: 
- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи; 

- понимание смысла математических отношений «больше на …», 

«меньше на …»; 

- умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение 

на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в 

математической записи (составлении числового выражения); 

- выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных 

при счете и при измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с 

переходом через десяток; 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) 

из двух однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее 

при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного; 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его 

при выполнении вычислений; 

- умение находить значение числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание). 

Арифметические задачи 

Минимальный уровень: 
- понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать 

задачу кратко (с помощью учителя); умение записать решение и ответ задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», 

«меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, краткой записи (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
- понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать 

задачу кратко; 

- умение записать решение и ответ задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», 

«меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 
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- составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи; 

- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия 

на основе моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 

Минимальный уровень: 
- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью 

числа, полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок 

заданной длины; 

- умение сравнивать отрезки по длине; 

- умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же 

длины) (с помощьюучителя); 

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; 

- умение построить луч с помощью линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, 

острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), 

треугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
- умение выполнить измерение длины отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении двумя мерами (1 дм 

2 см); 

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; 

- умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же 

длины); 

- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); 

- умение построить луч с помощью линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, 

острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на 

нелинованной бумаге; 

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), 

треугольника; 

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

Предметные результаты для 3 класса: 

Нумерация 

Минимальный уровень: 
- знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке; 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета 

равными числовыми группами по 2 в пределах 20; 
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- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием 

счетного материала на основе знания их десятичного состава (с помощью 

учителя); 

- умение сравнивать числа в пределах 100. 

Достаточный уровень: 
- знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном порядке; о 

месте каждого числа в числовом ряду в пределах 100; 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая п 1, 10; 

счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами 

по 3, 4, 5; счета в заданных пределах 100; 

- откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием 

счетного материала на основе знания их десятичного состава; 

- умение сравнивать числа в пределах 100; упорядочивать числа в 

пределах 20. 

Единицы измерения и их соотношения 

Минимальный уровень: 
- знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 

см; выполнение измерений длины предметов с помощью модели метра (с 

помощью учителя); 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их 

соотношений; знание названий месяцев, определение их последовательности и 

количества суток в каждом месяце с помощью календаря; 

- умение определять время по часам с точностью до получаса, с 

точностью до 5 мин; называть время одним способом; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой (в пределах 100, с помощью учителя); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

стоимости, длины, времени двумя мерами; 

- различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин. 

Достаточный уровень: 
- знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 

см; выполнение измерений длины предметов с помощью модели метра; 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их 

соотношений; знание названий месяцев, определение их последовательности, 

номеров месяцев от начала года; определение количества суток в каждом 

месяце с помощью календаря; 

- умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называтьвремя 

двумя способами; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой (в пределах100); 
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- умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

стоимости, длины, времени двумя мерами; 

различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин. 

Арифметические действия 

Минимальный уровень: 
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных 

при счете и при измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений; 

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их 

знаков («×» и «:»); умение оставить и прочитать числовое выражение(2 × 3, 

 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части), 

умение их выполнять в практическом плане при оперировании предметными 

совокупностями; 

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их 

понимание в речи учителя; 

- знание таблицы умножения числа 2, умение ее использовать при 

выполнении деления на 2; 

- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях 

(примерах) в два арифметических действия со скобками. 

 Достаточный уровень: 
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных 

при счете и при измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений; 

- знание названий арифметических действий умножения и деления, их 

знаков («×» «:»); умение составить и прочитать числовое выражение(2 × 3, 6 : 2) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание смысла действий умножения и деления (на равные части, по 

содержанию), умение их выполнять в практическом плане при оперировании 

предметными совокупностями; различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; 

- знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их 

использование в собственной речи (с помощью учителя); 

- знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных случаев 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления 

- на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; умение пользоваться таблицами умножения 

при выполнении деления на основе понимания взаимосвязи умножения и 

деления; практическое использование при нахождении значений числовых 

выражений (решении примеров) переместительного свойства умножения (2 × 5 

, 5 × 2); 
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- знание порядка выполнения действий в числовых выражениях 

(примерах) в два арифметических действия со скобками. 

Арифметические задачи 

Минимальный уровень: 
- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части) в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

стоимости на основезнания зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на нахождение стоимости (с помощью учителя); 

- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание) на основе моделирования содержания задачи (с 

помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
- выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, по содержанию) на основе 

действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания 

задачи; составление задач на основе предметных действий, иллюстраций; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе знания зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на нахождение стоимости; 

- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования 

содержания задачи (с помощью учителя). 

Геометрический материал 

Минимальный уровень: 
- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины 

данного отрезка (с помощью учителя); 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий; нахождение точки пересечения без построения; 

- различение окружности и круга; построение окружности разных 

радиусов с помощью циркуля (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
- умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины 

данного отрезка; 

- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых линий; нахождение точки пересечения; 

- различение окружности и круга; построение окружности разных 

радиусов с помощью циркуля. 

Предметные результаты для 4 класса: 

Нумерация 
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Минимальный уровень: 
- осуществление счета в пределах 100, присчитывая равными числовыми 

группами по 2, 5; 

- присчитывая по 3, 4 (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая равными 

числовыми группами по 2, 3, 4, 5; 

- умение упорядочивать числа в пределах 100. 

Единицы измерения и их соотношения 

Минимальный уровень: 
- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 

мм; выполнение измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с 

помощью учителя); 

- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть 

время одним способом. 

Достаточный уровень: 
- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения  

1 см = 10 мм; выполнение измерений длины предметов в сантиметрах и 

миллиметрах; 

- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть 

время тремя способами; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

двумя мерами; упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой. 

Арифметические действия 

Минимальный уровень: 
- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным 

числом с переходом через разряд (45+ 6; 45 – 6) на основе приемов устных 

вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и 

с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- 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 и применение переместительного свойства умножения; 

- понимание смысла математических отношений «больше в …», «меньше 

в…»; 

- умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в 

несколько раз данной предметной совокупности и предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в 

математической записи (составлении числового выражения); 

-выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 
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- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок 

в два арифметических действия, содержащих умножение и деление (с помощью 

учителя); 

- использование в собственной речи названий компонентов и результатов 

умножения и деления (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 26) 

на основе приемов устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и 

с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- 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 и применение переместительного свойства умножения; 

- понимание смысла математических отношений «больше в …», «меньше 

в …»; умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в 

несколько раз данной предметной совокупности и предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в 

математической записи (составлении числового выражения); выполнение 

увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок 

в два арифметических действия, содержащих умножение и деление; 

- использование в собственной речи названий компонентов и результатов 

умножения и деления. 

Арифметические задачи 

Минимальный уровень: 
- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в 

…») в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

цены, количества на основе знания зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на нахождение цены, количества (с помощью 

учителя); 

- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования 

содержания задачи (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в …»,«меньше в 

…») на основе моделирования содержания задачи с помощью предметно-

практической деятельности, иллюстрирования содержания задачи; 
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- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

цены, количества на основе знания зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на нахождение цены, количества; 

- составление краткой записи, выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление) на основе моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 

Минимальный уровень: 
- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и 

миллиметрах, с записью числа, полученного при измерении двумя мерами; 

умение построить отрезок заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах) (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

- построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки пересечения без построения. 

 

Достаточный уровень: 
- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и 

миллиметрах, с записью числа, полученного при измерении двумя мерами; 

умение построить отрезок. 

- заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины ломаной; 

- знание названий сторон прямоугольника (квадрата); 

построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного 

положения двух геометрических фигур; нахождение точки пересечения. 

Содержание  программы по предмету «Математика»  

1 класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 
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Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине) длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 

самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, 

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, 

рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 
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Единица измерения (мера) времени – сутки. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. 

Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 

десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 

числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше. 

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из 

двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11–20. Десятичный состав чисел 11–

20. Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 

20 путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в 

пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. 

Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения (меры) стоимости – копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой 

более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного 

достоинства монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 

линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для 

измерения массы – весы. 

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. 
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Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 

Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней 

недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 
Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и 

значение (прибавить, вычесть). Составление математического выражения (1 + 

1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись 

математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 

пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении 

действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух 

десятков (10 + 10 = 20). 

Арифметические задачи 
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический материал 
Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и 

разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам). 

2 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 
Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака равенства 

(5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака 

сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 
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Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. 

Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего 

числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в 

числовом ряду. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 

10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 

дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины 

предметов с помощью модели дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами 

(1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения 

времени – часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение 

времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение 

времени по часам с точностью до получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 20). 

Арифметические действия 
Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных путем разложения вычитаемого 

на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из 

двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее использование при 

выполнении вычитания однозначного числа из двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения 

практических действий с предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 
Краткая запись арифметической задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»). 
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Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 
Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине 

данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение 

длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в 

виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, 

квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

3 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 
Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 
Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд 

круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. 

Сравнение и упорядочение круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. 

Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 100. Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. 

Разрядная таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по 

количеству разрядов; по количеству десятков и единиц). 

Единицы измерения и их соотношения 
Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого 

достоинства (10 к., 50 к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). 

Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого 

достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 

1 м = 100 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), 

чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение 

длины предметов с помощью модели метра, метровой линейки. 
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Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год 

(1 год). Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 

сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в 

году. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 

3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя 

мерами: стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3). 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его 

значение (умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). 

Составление числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения 

(«по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена умножения сложением одинаковых 

чисел (слагаемых), моделирование данной ситуации на предметных 

совокупностях. Название компонентов и результата умножения. Таблица 

умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 

20. Переместительное свойство умножения (практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение 

(разделить). Деление на равные части. Составление числового выражения (6 :2) 

на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) 

по делению предметных совокупностей на равные части (поровну), его чтение. 

Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов и результата 

деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок 

действий в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и 

деление. Нахождение значения числового выражения в два арифметических 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части и по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи. 
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Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

Геометрический материал 
Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного 

отрезка. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии: распознавание, моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых линий, построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение 

окружности с помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. 

Построение окружности с данным радиусом. Построение окружностей с 

радиусами, равными по длине, разными по длине. 

4  класс 

Нумерация 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 в пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 

1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с 

выражением результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами 

(прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение 

времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами 

стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на 

основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений 

(с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении 

и вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных 

вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. 

Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство 

умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и 

деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при умножении и 

делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, 

взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 
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Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение 

и уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности 

вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на 

основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. 

Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 

окружность, дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение 

ломаной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон 

прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая). Противоположные, смежные стороны прямоугольника 

(квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических 

фигур на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся 

геометрических фигур. 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения 

младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

обусловлено значительным отставанием первоклассников в общем и речевом 

развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому 

учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. У 

учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 
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Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас 

учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется 

значение слов (стебель - ствол, трава - куст - дерево), показывается различие 

между видовым и родовым понятием (роза -  цветок), ученики упражняются в 

адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их 

признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он 

активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание 

предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

 Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за 

сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося 

опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет ошибки, 

учит сосредоточивать внимание на определённых предметах и явлениях, 

правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и 

суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у 

учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая 

предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках - на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить 

сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе 

расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы 

обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

предмету «Мир природы и человека» 

Личностные результаты: 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися 

жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1 класс 

Минимальный уровень: 
 знать и называть времена года; 

 узнавать и называть живые и неживые объекты; 

 узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»; 

 называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, 

туловище), части его лица (рот, нос, уши, глаза); 

 участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, 

используя слова данного вопроса; 

 уметь составлять простые нераспространенные предложения; 

Достаточный уровень: 
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 знать и называть времена года; 

 различать времена года по их основным признакам; 

 уметь различать живые и неживые объекты; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

- узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

 участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, 

используя слова данного вопроса; 

- уметь составлять простые нераспространенные предложения; 

- уметь распространять предложения по вопросам, правильно употребляя 

формы знакомых 

2 класс 

Минимальный уровень: 
 знать и называть времена года; 

 узнавать и называть живые и неживые объекты; 

 узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 

 узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»; 

 различать диких и домашних животных 

 выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные» 

 узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, 

делать элементарные обобщения; 

 уметь составлять простые распространенные предложения, 

правильно употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и 

некоторые наречия. 

Достаточный уровень: 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 

изменений в природе; 

 уметь различать живые и неживые объекты; 

 узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», 

дифференцировать их; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

 различать диких и домашних животных на основании 

изученных признаков; 

 узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель, 

лист); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, 

делать элементарные обобщения; 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

- уметь составлять простые распространенные предложения, правильно 

3  класс 

Минимальный уровень: 
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 правильно называть изученные объекты и явления; 

 называть по 2-3 растения, изученных в курсе; 

 отличать домашних и диких животных, 

 выделять птиц и рыб; 

 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в 

жизни человека; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора; 

 уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

 уметь поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их 

показывать; 

 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; 

описывать их образ жизни; 

 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

 знать название времен года, дней недели; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора; 

-участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания 

товарищей; 

 связно высказываться по плану, употребляя простые 

распространенные предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

 уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

 уметь поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

4  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 школьника; 
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 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Достаточный уровень: 

 представления 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; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Содержание учебного предмета 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 

отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа». В 4 классе раздел 

«Безопасное поведение» введен в другие разделы, а также выделен отдельным 

блоком. 

1 класс 

Неживая природа 
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 Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо 

днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. 

Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

 Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. 

 Солнце – источник тепла и света. 

 Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в 

жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой 

природе 
 Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит 

мало, греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, 

все оживает. Солнце весной и осенью. 

 Знакомство с временами года и их названиями. 

 Формирование первоначальных представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

 Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, 

сегодня. 

 

Растения и животные в разное время года 

 Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые 

цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха3. 

 Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

 Одежда людей, игры детей в разное время года 

 Живая природа Растения 
 Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: 

деревья, кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не 

разбираются). 

 Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

 Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

 Элементарные представления о приспособлении растений к разным 

условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, 

их сравнение. 

Животные 
 Общие представления о мире животных, их разнообразии: 

домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не 

разбираются). 

 Элементарные представления о приспособлении диких животных к 

разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным 

климатом, их сравнение. Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, 

животных могут быть изменены с учетом особенностей местности. 
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 Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте 

обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо 

знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 
 Пол, возраст, имя, фамилия. 

 Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

 Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

 Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

 Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

 Элементарные представления о строении и работе органов чувств: 

глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и 

заболеваний органов чувств человека. 

2 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой 

природе 
 Формирование представлений о смене времен года в связи с 

изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

 Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, 

снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, 

капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. 

Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 
 Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное 

время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, 

цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: 

синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время 

года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

 Работа в саду, огороде. 

 Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении 

морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 
 Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как приборе 

для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

 Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в 

природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа Растения 
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 Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 

растения). 

 Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для 

жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

 Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. 

Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. 

Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

 Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности 

произрастания. Фрукты в питании человека. 

 Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями 

сада и огорода. 

Животные 

 Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – 

волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места 

обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, 

пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

 Отношение человека к животным. 

 Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

 Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. Польза от 

рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 
 Гигиена тела человека, закаливание. 

 Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, 

пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). 

 Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

 Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений. 

3  класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой 

природе 
 Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен 

года. Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

 направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

 Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

 Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, 

метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

 Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. 

Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 
 Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, 

осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). 
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Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний 

период. 

 Домашние животные в разное время года. Лесные животные: 

мыши, змеи, лягушки. 

 Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 
 Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. 

Термометр (элементарные представления). Измерение температуры воздуха. 

Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа Растения 
 Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. 

 Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, 

цветы. 

 Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные 

кустарники 

 (2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

 Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 
 Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, 

повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к 

природным условиям. 

 Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, 

питание, детеныши. Уход за домашними животными. 

 Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: 

кабан – свинья, заяц – кролик. 

 Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

 Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и 

зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. 

 Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, 

жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение 
 Дыхание человека. Элементарные представления о строении и 

работе легких. 

 Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

 Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе 

сердца. Пульс. 

 Окружающая среда и здоровье человека. 
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 Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, 

молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика 

пищевых отравлений. 

4  класс 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в 

природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 

Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

 Формирование представлений о явлениях в неживой природе: 

замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 

проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

 Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в 

разное время года. 

 Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей 

города и села в разное время года. 

Неживая природа 
 Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

 Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы 

обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

 Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа Растения 
 Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

 Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и 

их охрана. 

 Парк (сквер). Создание человеком парков. 

 Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за 

полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых 

растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных 

изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 
 Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение 

человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород 

домашних животных. 

 Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

 Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота 

о потомстве. Уход за ними. 

 Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

 Сравнение с домашними уткой и гусем. 

 Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

 Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

 Пасека. 

 Насекомые-вредители. 

Человек 
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 Голова и мозг человека. 

 Профилактика травматизма головного мозга. 

 Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование 

труда и отдыха. 

 Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота 

человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 

исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 
 Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

 ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила 

нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 

тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

 Правила безопасного использование учебных принадлежностей, 

Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

 Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

МУЗЫКА 

(I-VII классы)  

Пояснительная записка 

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный 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 и 

др. 

-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. 
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Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. 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. 

Предметные результаты 

5 класс  

Минимальный уровень: 

 Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства;  

 Наблюдать за текущими событиями художественной жизни в 

отечественной культуре, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов (2-5)  

 Принимать участие в художественных событиях класса (музыкальные 

вечера, концерты для школьников и др.)  

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 различение песни, танца, марша; 

 -определение разнообразных по содержанию и характеру 

музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

Достаточный уровень: 

 выражать своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

 определять средства музыкальной выразительности, приѐмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ 

воплощения  

Ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира,  

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.  

  самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 6 класс  

Минимальный уровень: 

 Понимать и различать особенности видов искусства(2-5).  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности;  

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 
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 Определять классическую, народную, религиозную, современную 

музыки, Достаточный уровень: 

 Понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, 

 высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др.,  

 проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

выставок и конкурсов и др.  

 7 класс  

Минимальный уровень: 

 Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования,  

 Применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.  

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни; 

Достаточный уровень: 

 проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности 

. Самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 Структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников.  

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи. 

8 класс  

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

 -представления  о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара);  

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 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;  

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни; различение песни, танца, марша; 
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 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру 

музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

 владение элементарными представлениями о нотной 

грамоте.  

Достаточный уровень: 

 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 и др.); 

 -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. 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература – 17 часов 

Музыка как вид искусства. Народное музыкальное творчество. Русская 

музыка от XXI—XXII вв. до рубежа XIX—ХХ вв. Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX в. Современная музыкальная жизнь. Значение 

музыки в жизни человека 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство - 18 ч 

Музыка как вид искусства. Русская музыка от XXI—XXII в. до рубежа 

XIX—ХХ вв. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Современная 

музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки - 17 ч 

Музыка как вид искусства. Народное музыкальное творчество. Русская 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. Зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX в. Современная музыкальная жизнь. Значение 

музыки в жизни человека 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 18 ч 

Музыка как вид искусства. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XХ вв. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека 

7 класс 
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Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки - 17 ч 

Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX в. Зарубежная музыка 

XIX в. Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры - 18 ч 

Музыка как вид искусства. Зарубежная и русская музыка XVIII— XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. Народное музыкальное творчество. Значение 

музыки в жизни человека 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность - 17 ч 

Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX— XXI вв. Зарубежная 

музыка XIX—XXI вв. 

Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке - 18 ч 

Музыка как вид искусства. Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. Народное музыкальное творчество. Значение 

музыки в жизни человека 

Изобразительное искусство 

(I-VII классы) 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения 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 приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

-обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 
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-обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., 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 учащихся 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 учащихся 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. 

-развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 
Предметные результаты  

5-7 класс. 

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 и др.; 

-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 и др.; 

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 
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-следование при выполнении работы инструкциям учителя; 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. 

Достаточный уровень: 

-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

-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 и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

-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 учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (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 
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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. 

Содержание учебного предмета. 

5 класс  

I раздел 

«Древние корни народного искусства»  

  Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве 

(мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), 

крестьянским домом, рассматривается как художественный образ, отражающий 

взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно 

важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Саратовской 

области и народно-праздничными обрядами. Древние образы в народном 

искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

II раздел 

«Связь времен в народном искусстве»  

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных 

народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). 

При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской 

народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в 

них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на 

восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской керамики  обратить  

внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на 

органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы. Древние 

образы в современных народных игрушках.  Искусство Гжели.  Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Искусство Борисовской 

керамики. Истоки и современное развитие промысла. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

III раздел 

Декор – человек, общество, время. 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и 

декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, 

стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей 
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по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной 

роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-

символическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры 

древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, Западной 

Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-

знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами Саратовской области происходит 

при определении символического характера языка герба как отличительного 

знака, его составных частей, символического значения изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики. Зачем людям украшения.  Роль 

декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о 

человеке. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» О чём рассказывают 

нам гербы Ростовской области. Роль декоративного искусства в жизни человека 

и общества (обобщение темы). 

IV раздел. 

Декоративное искусство в современном мире. 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (Витраж).  Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства ( мозаичное панно) Создание декоративной композиции «Здравствуй, 

лето!». 

6 класс. 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. 

Изобразительный язык и художественный образ. Виды изобразительного 

искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. 

Изобразительная деятельность как школа активного восприятия реальности: 

соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре 

человека. Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и 

характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 

пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в 

жизни людей. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии 

и умение изображать реальность. Изображение предметного мира в 

изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки графического изображения 
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предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления о 

композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-

выразительные средства изображения! в натюрморте. Графический и 

живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт 

как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — 

интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Портрет как 

выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в графике, 

живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-

выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории 

культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и 

зарубежном современном искусстве. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы 

изображения пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в 

европейском искусстве. Правила построения перспективы. Образ природы в 

произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной 

жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и 

переживаний художника. Становление национального пейзажа в отечественном 

искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

7 класс. 

Изображение фигуры человека и образ человека   
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте 

человека менялись в истории искусства. Овладение первичными навыками 

изображения фигуры и передача движений человека. Художественно-

практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории 

искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Изображение человека в древних культурах. Красота и 

совершенство конструкции идеального тела человека. Пропорции и строение 

фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции.  

Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 

изменчивость.  Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в 

истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Шедевры 

мирового искусства.  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, 

особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. 

Деталь, выразительность детали. 

Поэзия повседневности  

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и 

представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных 

народов. Творчество великих художников, художников передвижников. 
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Государственная Третьяковская галерея. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров изобразительного 

искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ 

между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и 

тематическое богатство внутри них. Сюжет и содержание в картине. Понятие 

сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. 

Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в картинах с 

похожим сюжетом. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни,  неожиданные 

ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

Великие темы жизни  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись 

монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в 

эпоху возрождения. Мозаика.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение 

изобразительной станковой картины в русском искусстве.  Картина – 

философское размышление. Беседа о великих русских живописцах  19 столетия.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. 

Особый язык изображения в искусстве средних веков. Особенности 

византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие 

русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль 

монументальных памятников  в формировании исторической памяти народа. 

Героические образы в скульптуре. Мемориалы.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века  (урок обобщения материала). 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. 

Трагические темы в искусстве середины века. Возрастание личностной позиции 

художника во второй половине 20 века. Проблема взаимоотношений поколений, 

личности и общества, природы и человека. 

Реальность жизни и художественный образ. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации выражать 

глубинные смыслы литературного произведения. Известные иллюстраторы 

книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном 

произведении. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая 

организация пространства картины. Декоративное значение произведений 

изобразительного искусства.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык 

искусства и средство выразительности. Понятие «художественный образ». 
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Творческий характер зрительского восприятия. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как художественное 

выражение восприятия мира. Направление в искусстве как идейное объединение 

художников.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

(обобщение и систематизация изученного материала). Музеи мира. История 

становления. Представление о роли художественного музея в национальной и 

мировой культуре, высочайшие ценности музейных собраний и естественной 

потребности людей в общении с искусством. 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно--

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

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 учащихся 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 ребенка 

для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

-формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

-поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 
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-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. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные 

игры», «Лыжная подготовка». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

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 учителя; 

-выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя; 

-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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 КЛАСС 

Знания по физической культуре 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств;  
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр. Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. Упражнения без предметов (для 

различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, 

обручи, малые и большие мячи). Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и 

мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На 

материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. На материале спортивных игр: Футбол: дар по неподвижному и 
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катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без 

мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками 

снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в 

паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. Пионербол: броски 

и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача 

мяча (одной рукой снизу). Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём 

и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. Коррекционно-развивающие игры: 

«Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками. Игры с мячом. 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические 

упражнения без отягощений (преодоление веса собственного тела), 

преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
История развития физической культуры  первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. Проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование 
Комплексы физических упражнений по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом».  
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Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки 

на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика. Комплексы дыхательных упражнений 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 

м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения 

стоя и сидя из-за головы.  Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.  

Лыжная подготовка. 

Лыжный инвентарь. Одежда и обувь для занятий на лыжах. Подбор палок 

и лыж. Переноска лыж и палок. Надевание лыж. 

 Повороты переступанием на месте, с продвижением вперёд и в 

скользящем шаге. Перенос массы тела в повороте переступанием с 

продвижением вперёд. 

Техника лыжных ходов. Одноопорное скольжение в скользящем шаге. 

Наклон туловища в скользящем шаге. Перенос массы тела на маховую ногу в 

скользящем шаге. Поздний перенос массы тела на маховую ногу во время 

скольжения на одной Лыжине. Согласование движений рук и ног в скользящем 

шаге. Переход в стойку устойчивости после разбега с выдвижением вперёд 

правой и левой ноги. Разгибание толчковой ноги в скользящем шаге. 

Попеременный двухшажный ход. Согласование движение рук и ног в 

попеременном двухшажном ходе. Задержка маховой ноги в скользящем шаге. 

Изменение скорости передвижения скользящим шагом и попеременным 

двухшажным ходом. Движение руки за бедро в попеременном двухшажном 

ходе. Спуски. Спуск в стойке устойчивости с палками в руках. Сгибание и 

разгибание ног в стойке устойчивости во время спуска. Напряжение и 

расслабление мышц в стойке устойчивости во время спуска. Спуск в стойке 

устойчивости с выдвижением вперёд правой и левой ноги. Смена ног в стойке 

устойчивости во время спуска. Изменение расстояния при выдвижении ноги 

вперёд в стойке устойчивости. Подъемы. Подъём «лесенкой» наискось, 

опираясь на лыжные палки. Прохождение дистанции 1 км. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя 

во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов»,«Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Светофор», «Атомы 

и молекулы», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Сова – день и 

ночь», «Медведи с цепью»,  «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее 

мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Светофор», 

«Атомы и молекулы», «Караси и карпы», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний», «Вызов номера», «Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без 

дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища; ведение мяча; подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

Развитие силовых способностей: перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха). 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см). 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; 

III КЛАСС 

Знания о физической культуре 
  Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ).Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Проведение 

подвижных игр 

Физическое совершенствование 
Комплексы физических упражнений по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. 

Гимнастическая комбинация. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье и перелазанья по наклонной скамейке, по гимнастической 

стенке, по канату; передвижения и повороты на гимнастическом бревне 

(скамейке). 

Легкая атлетика 
Челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Ходьба с изменением длины и частоты шагов, бег с изменением длины и 

частоты шагов, бег с изменением направления; метание мяча (150 г) на 

дальность с места; метание теннисного мяча в цель расстояние 4 - 5м, 1,5х1,5; 

равномерный медленный бег до 5 мин; прыжки в высоту с разбега. (4 - 5 

шагов); многоскоки с ноги на ногу; прыжки в длину с места, с разбега на 

гимнастические маты. 

Лыжная подготовка. 

Лыжный инвентарь. Одежда и обувь для занятий на лыжах. Подбор палок 

и лыж. Переноска лыж и палок. Надевание лыж. 

Повороты переступанием на месте, с продвижением вперёд и в 

скользящем шаге. Перенос массы тела в повороте переступанием с 

продвижением вперёд. 

Техника лыжных ходов. Отталкивание ноги в скользящем шаге. Сгибание 

ноги перед отталкиванием (подседанием) в скользящем шаге. Подседание и 

быстрое разгибание ноги при отталкивании в попеременном двухшажном ходе. 

Движение туловища и постановок палок на снег в одновременном бесшажном 

ходе. Наклон туловища и движение рук в одновременном бесшажном ходе. 

Согласованность движений рук и ног в попеременном двухшажном ходе на 

разной скорости передвижения. Одновременный бесшажный ход. Остановка 

маховой ноги в скользящем шаге в течение одной секунды. Держание прямой 

маховой ноги в неподвижном положении в скользящем шаге в течении двух 

секунд. Спуски. Спуск в основной стойке. Спуск в основной стойке с 

переходом в поворот переступанием в движении. Подъемы. Подъём «лесенкой» 

прямо 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Раки», 

«Бой петухов»,«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Светофор», 

«Пройди бесшумно», «Сова – день и ночь», «Медведи с цепью», «Волна», 

«Неудобный бросок», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели», «Не 

оступись», «Светофор», «Атомы и молекулы», «Караси и карпы», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний», «Вызов номера». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5м, длиной до 7—8м) и вертикальную 

(полоса шириной 2м, длиной 7—8м) мишень; ведение мяча между предметами 

и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал- садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 
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двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка мячей по кругу». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. 

Развитие силовых способностей: прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: бег на дистанцию до 400 м. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см). 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трёх шагов; Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями. 

4 класс 

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 
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качества. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные 

правила закаливания. 

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 (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

-основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  

-упражнения для расслабления 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. 

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 учащихся с правилами дыхания 

во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся 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 учителя. 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 и т. д. 

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, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 
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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 с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из - за 

головы и снизу с места в стену 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. 

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.  

Спортивные игры. 

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. 

Предметные результаты: 

1 класс 

Предметные результаты  

Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; представления о 

правильной осанке; представления о двигательных действиях; понимание 
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особенностей известных видов спорта, представления о бережном обращении с 

инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень: знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования 

человека; выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

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

видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; знание способов использования различного спортивного инвентаря 

в основных видах двигательной активности; знание правил, техники 

выполнения двигательных действий; знание правил бережного обращения с 

инвентарѐм и оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Личностные результаты  

Минимальный уровень: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях; формирование 

установки на безопасный образ жизни. 

 Достаточный уровень:  

развитие навыков коммуникации; формирование способности к 

осмыслению социального окружения, своего места в нём; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; формирование 

установки на безопасный образ жизни; развитие мотивации к учению; развитие 

бережного отношения к книге 

2 класс 

Предметные результаты  
Минимальный уровень: представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; представления о правильной осанке; представления о двигательных 

действиях; понимание особенностей известных видов спорта, корригирующих 

упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела 

(стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; представления 

об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации  

Достаточный уровень: знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования 

человека; выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); знание 
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видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; знание способов использования различного спортивного инвентаря 

в основных видах двигательной активности; знание правил, техники 

выполнения двигательных действий; знание правил бережного обращения с 

инвентарем и оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.  

Личностные результаты  

Минимальный уровень:  

развитие навыков коммуникации; формирование способности к 

осмыслению социального окружения, своего места в нём; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; формирование 

установки на безопасный образ жизни; развитие мотивации к учению; развитие 

бережного отношения к школьным принадлежностям.   

Достаточный уровень: 

развитие навыков коммуникации и принятие норм социального 

взаимодействия; формирование способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём; освоение социальной роли обучающегося; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; проявление доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; -развитие 

мотивации к учению, работе на результат; развитие бережного отношения к 

природе; овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни.   

3 класс 

Предметные результаты  

Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья 

представления о правильной осанке; представления о двигательных действиях; 

понимание особенностей известных видов спорта, корригирующих 

упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела 

(стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; представления 

об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации развитие основных 

физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, представления о спортивных 

традициях своего народа и других народов  

Достаточный уровень: знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования 

человека; выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 
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осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

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

видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; знание правил, техники выполнения 

двигательных действий; знание правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. Знание организаций 

занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физических 

упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки;  

Личностные результаты  

Минимальный уровень: 

развитие навыков коммуникации и принятие норм социального 

взаимодействия; формирование способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём; освоение социальной роли обучающегося; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; проявление доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; развитие 

мотивации к учению, работе на результат; развитие бережного отношения к 

природе; овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; развитие самостоятельности: выполнение задания без 

текущего контроля учителя. 

Достаточный уровень: 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм социального 

взаимодействия; формирование способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём; освоение социальной роли обучающегося; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; проявление доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; развитие 

мотивации к учению, работе на результат; развитие бережного отношения к 

природе; овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; развитие самостоятельности: выполнение задания без 

текущего контроля учителя; осознание себя как гражданина России 

4 класс 

Предметные результаты  
Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья 

представления о правильной осанке; понимание особенностей известных видов 

спорта, развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками, 
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представления о спортивных традициях своего народа и других народов, 

понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; представления о бережном обращении с 

инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень: знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования 

человека; выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

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

видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; знание правил, техники выполнения 

двигательных действий; знание правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием; соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. Знание организаций 

занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физических 

упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки;  

Личностные результаты  

Минимальный уровень:  

развитие навыков коммуникации и принятие норм социального 

взаимодействия; формирование способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём; освоение социальной роли обучающегося; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; проявление доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; развитие 

мотивации к учению, работе на результат; развитие бережного отношения к 

природе; овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; развитие самостоятельности: выполнение задания без 

текущего контроля учителя; овладевать социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; осознание себя как гражданина России 

Достаточный уровень:  

развитие навыков коммуникации и принятие норм социального 

взаимодействия; формирование способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём; развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; проявление эмоционально-

нравственной отзывчивости, доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; формирование 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям; развитие 

мотивации к учению, работе на результат; развитие бережного отношения к 
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природе; овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; проявление готовности к самостоятельным действиям; 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину. 

Ручной труд 

Пояснительная записка 

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как 

в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные 

условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. Его изучение 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 нём человека. 

-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических 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. 
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Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

-коррекцию познавательной деятельности учащихся 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. 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин - материал ручного 

труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 
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квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. 

Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; 

«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 
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ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два 

приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. 

Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, 

вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных 

из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 

петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 

пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины 

(цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, 

заточка точилкой). 
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Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила 

обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 

карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

 Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

  Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, 

природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; 

проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

V-IX классы  

Русский язык 
Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Русский язык», «Чтение». Коммуникативная направленность является 

основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка 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; 

-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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
К личностным результатам относятся:  

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину;  

2)воспитаниеуважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3)сформированностьадекватных 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;  

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)сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10)воспитаниеэстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)развитие этических 

чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к 

чувствам других людей;  

12)сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13)проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

5 класс 

Достаточный уровень 

Уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путём изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 
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Строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Знать: 

- алфавит;  

- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения 

формы слова). 

Минимальный  уровень 

Уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространённое предложение; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Знать: 

- алфавит;  

6 класс 

Достаточный уровень 

Уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих 

согласных путём подбора родственных  слова; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными 

членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Знать: 

- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

Минимальный  уровень 

Уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Знать: 

- алфавит. 

7 класс 

Достаточный уровень 
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Уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих 

согласных путём подбора родственных  слова; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными 

членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Знать: 

- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

Минимальный  уровень 

Уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;  

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Знать: 

- алфавит. 

8 класс 

Достаточный уровень 

Уметь: 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70-80 слов); 

-писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной 

отработкой       -лексического материала (до 80 слов); 

-находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью 

учителя; 

-использовать в устной речи сложные предложения 

(сложноподчиненные) при ответе на вопрос; 

-определять части речи, используя сложные предложения для 

доказательства; 

- подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и 

суффиксы; 

-находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с 

помощью учителя); 

-Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Знать: 

-части речи 

-наиболее распространенные правила правописания слов 

Минимальный  уровень 

Уметь: 
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-читать и понимать короткие тексты, инструкции, некоторые деловые 

бумаги; 

-совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

-совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы 

по серии картинок с бытовым сюжетом; 

-совместно с учителем составлять короткие рассказы на основе вопросно-

ответной формы речи из личного опыта учащихся. 

Знать: 

- алфавит. 

-части речи 

9 класс 

Достаточный уровень 

Уметь: 

- писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого 

характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться словарем. 

Знать: 

- части речи, использование их в речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Минимальный  уровень 

Уметь: 

-совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

-совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы 

по серии картинок с бытовым сюжетом; 

Знать: 

- алфавит. 

-части речи 

Содержание учебного предмета 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 

психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

5 класс 

Повторение 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я. Согласные звонкие и 

глухие.Гласные ударные и безударные 

Слово  
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Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и 

суффиксов.Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам. 

Род имён существительных. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных 

женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского 

рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имён существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 

1-го склонения. Окончания – ы, - и в родительном падеже ( из комнаты, из 

деревни), окончание – е в дательном и предложном падежах (к деревне, в 

деревне), окончания  - ей, - ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. 

Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 

2-го склонения. Окончания –а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), 

окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном 

падеже (в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном падеже (за 

полем, за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончание –и в родительном, дательном и предложном  падежах (с лошади, к 

лошади, на лошади), окончание –ью в творительном падеже (сиренью). 

Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из 



152 

 

жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, 

серии картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем 

(примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная 

открытка, письмо родителям. 

6 класс 

Повторение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Однородные члены 

предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом И. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным 

Ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово Состав слова. 

Однокоренные слова. Части слова. Образование слов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слов. 

 Непроверяемые написания в корне слова.  

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный Ъ. 

Правописание приставок с О и А, приставка ПЕРЕ-, единообразное 

написание приставок на согласные (С-,В-,НАД-,ПОД-,ОТ-) 

Части речи 

Вспомнить части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, находить их по вопросам. 

Восстановление деформированного текста. 

Имя существительное 

Значение имени существительного и его основные грамматические 

категории : род, число, падеж.  

Правописание падежных окончаний существительных в единственном  

числе. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Падежные 

окончания. Правописание родительного падежа сущ. Женского и среднего рода 

с основой на шипящий. 

Знакомство с существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе 

Имя прилагательное 

Понятие об имени прилагательном. Значение прилагательного в речи.  

Умение различать род, число и падеж прилагательного по 

соответствующим признакам существительного и согласовывать эти части 

речи.  
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Правописание падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Предложение. 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом И, с союзами А,НО. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами И,А,НО. Знаки 

препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при 

обращении. 

Виды предложений по интонации.  Знаки препинания в конце 

предложений. 

Развитие речи, работа с текстом  

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него прилагательных. 

Изложение  рассказа по коллективно составленному плану.  

Составление рассказа по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в 

рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам 

(«Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.) 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале личных 

наблюдений. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету, объявление. 

7 класс 

Повторение 

 Простое и сложное предложение. Простые предложения с 

однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

Сложные слова. 

Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

 Имя существительное. 

Основные грамматические категории  имени существительного – род, 

число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное 
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 Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде , числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Местоимение. 

Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 

Глагол. 

Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, 

прошедшее, будущее) и числам.  

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –ишь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце 

предложений. 

 Сложное предложение. Сложные предложения с союза и, а, но и без 

союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Развитие речи, работа с текстом  

Упражнения в связной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий.  

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, 

практической деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему 

научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и др.), 

заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной 

помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 
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8 класс 

Повторение  

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном  предложениях. Простое предложение с однородными членами. 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Состав слова 

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. Единообразное написание 

звонких и глухих  согласных, ударных и безударных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Имя существительное 

Основные грамматические категории  имени существительного. 

Склонение имен существительных. Правописание падежных окончаний 

существительных  единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

Имя прилагательное 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде , 

числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, 

их склонение и правописание. 

Личное местоимение 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е 

лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол 

Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов  по временам.  

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний 

глаголов I и II  спряжения (на материале более употребительных слов).  

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.  

Предложение 

Простое  и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении.  

Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных.  

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление 
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однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах.  Сложные предложения с 

союза и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Развитие речи, работа с текстом 

Изложение ( с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Составление рассказа по данному началу. Сочинение по личным 

наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе 

имеющихся знаний 

 «История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе». 

Деловое письмо; объявление, заявление (о приеме на работу), 

телеграмма, заполнение бланков по платежам  за коммунальные услуги. 

9 класс 

Повторение  

Простое  предложение.  Простое  предложение  с  однородными   

членами.  Обращение.. Сложное  предложение  с  союзами  И, А, НО,  со  

словами  который,  когда,  где,  что,  чтобы,  потому  что. 

Звуки и буквы 

Звуки  гласные  и  согласные.  Согласные  твердые  и  мягкие,  звонкие  и  

глухие.  Гласные  ударные  и  безударные.  Обозначение  мягкости  согласных  

буквой  Ь.  Обозначение  звонких  и  глухих  согласных  на   письме.  Буквы  е,  

ё,  я,  ю  в начале  слова.   Разделительные  Ь  и  Ъ  знаки.  Количество  звуков  и  

букв  в  слове.  

Состав слова 

Разбор  слов  по  составу.  Единообразное  написание  ударных  и  

безударных  гласных,  звонких  и  глухих  согласных  в  корнях  слов.  

Единообразное  написание  ряда  приставок  на  согласную  вне  зависимости  

от  произношения. 

Правописание приставок, меняющих  конечную  согласную  в  

зависимости  от  произношения:   без-  (бес-),  воз-  (вос-),  из- (ис-),  раз- (рас-). 

Сложные  слова.  Образование  сложных  слов  с  помощью  

соединительных  гласных  и  без  соединительных  гласных.  

Сложносокращенные  слова. 

Имя существительное 

Роль  существительного  в  речи.  Основные   грамматические  категории  

существительного.  Правописание  падежных  окончаний  имен  

существительных.  Несклоняемые  имена  существительные. 

Имя прилагательное 

Роль  прилагательного  в  речи.  Согласование  имени  прилагательного  с  

именем  существительным.  Правописание  падежных  окончаний  имен  

прилагательных.   



157 

 

Личное местоимение 

Роль  личных  местоимений  в  речи.  Правописание  личных  

местоимений. 

Глагол 

Роль  глагола  в  речи.  Неопределенная  форма  глагола.  Спряжение  

глаголов. 

Повелительная  форма  глагола.  Правописание    глаголов  повелительной  

формы  единственного  и  множественного  числа.   

Частица  НЕ  с  глаголами. 

Наречие 

Понятие о наречии.  Наречия, обозначающие время,  место,  способ  

действия. 

Правописание наречий с  О  и  А  на  конце. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном.  Числительные количественные и 

порядковые. 

Правописание числительных  от 5  до  20;  30; от  50  от  80,  от  500  до  

900;  4;  200,  300,  400;  40, 90, 100. 

Части речи 

Существительное, прилагательное, глагол,  числительное,  наречие,  

предлог.  Употребление в  речи. 

Предложение  

Простое предложение.    Главные и второстепенные члены предложения.  

Предложения  распространенные и  нераспространенные,  с  однородными  

членами,  обращение. 

Сложное предложение.   Предложения с союзами  И, А, НО  и  без  

союзов, предложения  со  словами  который,  когда,  где,  что,  чтобы,  

потому что. 

Составление простых и сложных предложений.  Постановка знаков 

препинания в предложении.  Прямая речь (после слов автора). Кавычки при  

прямой  речи  и  двоеточие  перед  ней; большая  буква  в  прямой  речи. 

Развитие речи, работа с текстом  

Изложение. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений  из  личных  

наблюдений,   практической  деятельности,  прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением 

на работу  на  конкретное  предприятие; автобиография,  доверенность,  

расписка. 

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, 
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детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 

героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, 

к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о 

нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 

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: переплёт, 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 учителя). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
К личностным результатам относятся:  

- устойчивый познавательный интерес к чтению, потребность в чтении; 

- чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и выразительность 

речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- ориентирование в системе моральных норм и ценностей; 

- стремление к совершенствованию собственной речи; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее; 
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- умение задавать вопросы, необходимые для организации деятельности 

сотрудничества с партнером; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной форме с учетом речевой ситуации; 

- умение использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения. 

Предметные результаты 

5 класс 

Достаточный уровень 

Уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты – самостоятельно. 

Знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя 

задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

Знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений. 

6 класс 

Достаточный уровень 

- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом; 

- читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью 

выполнения определенных заданий; 

- отвечать на вопросы и выражать свое отношение к покупкам героев; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, 

используя опорные слова; 

- знать наизусть 6—8 стихотворений (объемом 8—10 строк).  

Минимальный уровень 

- Читать вслух правильно по слогам и целым словом, coблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца   предложения в зависимости от 

знаков препинания; 

- отвечать на вопросы учителя по предметному содержанию 

произведения; 

- давать элементарную оценку поступкам героев; 

- заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся). 
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7  класс 

Достаточный уровень 

Знать: 

-наизусть 8- 10 стихотворений; 

Уметь: 
- читать осознанно, правильно , бегло, выразительно вслух ; 

-читать про себя 

- выделять главную мысль  произведения ; 

 - пересказывать содержание прочитанного  

- характеризовать главных  действующих лиц ; 

 Минимальный уровень: 

Знать: 

-наизусть 8- 10 стихотворений (с помощью учителя) 

Уметь: 

- читать осознанно, правильно , бегло, выразительно вслух ; 

-читать про себя 

- выделять главную мысль  произведения (с помощью учителя); 

 - пересказывать содержание прочитанного (с помощью учителя) 

-характеризовать главных  действующих лиц (с помощью учителя); 

8 класс 

Достаточный уровень 

- Читать вслух правильно, бегло, целым словом трудные по структуре 

слова в соответствии с нормами орфоэпического произношения; 

- читать про себя доступные по содержанию отрывки из произведений и 

пересказывать их; 

- определять черты характера главных героев и выражать свое отношение 

к ним (нравится — не нравится, почему); 

- пересказывать прочитанный текст с опорой на план и выделенную 

авторскую лексику; 

- выделять незнакомые слова и давать им объяснения с помощью 

словаря); 

- знать наизусть 8—10 стихотворений (объем 12 строк). 

Минимальный уровень 

- Читать вслух правильно, целым словом и по слогам; 

- читать про себя короткие ранее прочитанные тексты; 

- пересказывать отдельные части произведения, доступные по 

изображаемым событиям, по иллюстрации; 

- выражать свое отношение к поступкам героев; 

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей 

учеников). 

9 класс 

Достаточный уровень 

- Читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами 

литературного произношения; читать про себя доступные по содержанию 
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тексты и пересказывать их; 

- называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам; 

- пересказывать отдельные части текста с опорой на авторскую лексику; 

- знать наизусть 8—10 стихотворений (объем не менее 12 строк).  

Минимальный уровень 

- Уметь читать вслух по слогам и целым словом; 

- читать про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать 

на вопросы; 

- участвовать в анализе произведения; 

- пересказывать доступный текст и отдельные его части по картинному 

плану; 

- выражать свое отношение к поступкам действующих лиц (нравится — 

не нравится, почему); 

- учить стихотворение наизусть в доступном для ученика объеме. 

Содержание курса 

5 класс 

Люблю русскую природу (Картины родной природы) 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные 

времена года, о красоте родной земли, олицетворение природы в 

представлениях наших предков (духи леса, воды, земли). Светские и 

религиозные праздники в разные времена года. Развлечения детей, их помощь 

взрослым. 

Удивительные животные 

Рассказы, басни и стихи о повадках животных, об отношении к ним 

человека. 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие 

освоению нравственных эталонов, принятых в обществе людьми. 

Весело всем 

Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, 

поступках людей и поведении животных 

Вечный свет подвига 

Рассказы, стихи, научно- популярные статьи о подвигах защитников 

Отечества. 

Писатели мира - детям 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни детей в разных странах. 

6 класс 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра 

мыслей, столкновение мира обычного и потешного). Сказки. Мир добра и зла. 

Люблю русскую природу (Картины родной природы) 

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена 

года, о красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться 

в окружающий мир. Светские и религиозные праздники в связи с разными 
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временами года. 

Удивительные животные 

Рассказы, стихи, сказки, басни о жизни животных. Отношение человека к 

животному миру как показатель его нравственных качеств. 

Человек, будь человеком! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие  мира  в  детстве,  

осмысление мира и своего места в нем. 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в 

прошлом и настоящем. 

Писатели мира - детям 

Сказки и рассказы зарубежных авторов о жизни детей, об их 

приключениях, о животных. 

7 класс 

Устное народное творчество 

Игровые песни, пословицы, небылицы (игра мыслей, столкновение 

обычного и потешного). Сказки. Сказка — ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок. 

Родная земля 

Рассказы о роли природы в жизни человека,  о его связи с ней, 

лирические стихотворения о красоте природы, о ее влиянии на настроение 

человека. Понятие о большой и малой Родине. 

О братьях наших меньших 

Рассказы, стихотворения басни о диких и домашних животных, о разных 

условиях и взаимоотношений с человеком, об ответственности человек за 

сохранение тех, кого они приручили, об ответственности людей за сохранение 

мира животных на земле. 

Писатели о своем детстве 

Рассказы, стихотворения отрывки из повестей разных писателей о своем 

детстве. 

Писатели улыбаются 

Юмористические рассказы, сказки, басни и стихотворения о шуточных 

ситуациях, в которых оказываются взрослые и дети. Смешные животные, 

смешные случаи с ними. 

Защитники Родины 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи  о человеческих судьбах во 

время войны, о защитниках Родины в прошлом и настоящем. Подвиг во имя 

Родины как традиция народов России. 

Зарубежные писатели 

Сказки, рассказы, отрывки и повестей, стихотворения зарубежных 

авторов о жизни детей и взрослых, об их интересах, о животных, об их 

взаимодействии с людьми. 
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8 класс 

Устное народное творчество 

Русские народные бытовые песни, пословицы, сказки. Жанры сказок: 

волшебные, бытовые, сказки про животных. Нравственный смысл сказки: 

добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись уму- разуму, не нарушай 

данного слова. Законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное 

повторение событий, концовка. 

Былины (в авторском переложении) как отражение исторического 

прошлого народа. 

Русская литература XIX века 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. 

Некрасова, Л. Н. Толстого, И. С. Никитина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Г. 

Короленко, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реальном случае, 

который явился основой для создания включенного в учебник произведения. 

Русская литература XX века 

Произведения А. М. Горького, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, К. М. 

Симонова, К. Г. Паустовского, А. Т. Твардовского, В. М. Шукшина, Н. А. 

Рыленкова, Ю. Коваля, Р. П. Погодина, Р. М. Рождественского, В. П. 

Астафьева, Ю. М. Нагибина, К. Булычева, Д. Самойлова и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реальном случае, 

который явился основой для создания включенного в учебник произведения. 

Зарубежная литература 

Рассказы и отрывки из повестей о жизни детей за рубежом, об отношении 

к животным, легенды и сказки о чудесах. 

9 класс 

Устное народное творчество 

Русские народные песни (колыбельные, бытовые), пословицы, былины (в 

авторском переложении). Жанры сказок (волшебные, бытовые, сказки про 

животных). Структура сказки (присказка, зачин, троекратные повторы, 

концовка). Сравнение волшебной сказки и былины. 

Русская литература XIX века 

Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Фета, А. Н. Майкова, И. С. Тургенева, В. М. Гаршина, А. П. 

Чехова, Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, А. И. Куприна и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о реальном случае, который 

лег в основу включенного в учебник произведения. Сравнение реального и 

вымышленного сюжетов. 

Русская литература XX века 

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, Н. М. 

Рубцова, М. М. Зошенко, Н. Н. Носова, М. А. Шолохова, К. М. Симонова, А. Т. 

Твардовского, В. М. Шукшина, Ю. И. Коваля, В.П. Астафьева, В. П. Быкова, В. 

А. Солоухина, В. Г. Распутина, К. Булычева и др. 

Краткие биографические сведения об авторах. Рассказ о событии, которое 
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реально произошло в жизни писателя и которое легло в основу произведения, 

включенного в учебник. Сравнение реального и вымышленного сюжетов. 

Зарубежная литература 

Краткие биографические сведения об авторах. Рассказы, стихотворения, 

отрывки из повестей о жизни детей, о природе, о животных. Юмористические 

произведения. 

Математика  

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в  I-IV классах. 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: 

-дальнейшее 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. 

Предметные результаты 

5 класс 

Достаточный уровень 

Знать: 

- таблицу классов и разрядов; 

- правила умножения на 10, 100, деления на 10, 100; 

- правила округления; 

- единицы измерения длины, массы, их соотношения; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов; 

- инструменты – циркуль, транспортир. 

Уметь: 

- образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), 

сравнивать числа в пределах 1000; 

- раскладывать на разрядные слагаемые числа в пределах 1000; 

- считать единицами тысяч в пределах 10 000, устно складывать и 

вычитать круглые тысячи, сотни и десятки, круглые сотни и двузначные числа; 

- складывать, вычитать числа в пределах 1000 (все случаи); 

- умножать и делить круглые десятки и сотни на однозначное число; 

- умножать и делить двузначное число на однозначное без перехода через 

разряд; 

- находить неизвестный множитель; 
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- решать простые арифметические задачи на разностное сравнение, на 

зависимость между ценой, количеством и стоимостью, задачи в 2 – 3 действия; 

- выполнять округление трехзначных чисел до десятков, сотен; 

- строить окружность по радиусу, диаметру; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

- строить точки, симметричные относительно оси симметрии. 

Минимальный уровень 

Знать: 

- таблицу классов и разрядов; 

- правила умножения на 10, 100, деления на 10, 100; 

- правила округления; 

- единицы измерения длины, массы, их соотношения; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов; 

- инструменты – циркуль, транспортир. 

Уметь: 

- образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

- раскладывать на разрядные слагаемые числа в пределах 1000; 

- складывать и вычитать числа в пределах 1000 ( с переходом не более 

чем через один разряд); 

- с помощью учителя умножать и делить двузначное число на 

однозначное (без перехода через разряд); 

- после предварительного разбора с учителем решать задачи на 

зависимость между ценой, количеством и стоимостью и составные 

арифметические задачи в 2 действия; 

- строить окружность по радиусу; 

- различать и показывать параллельные и перпендикулярные прямые; 

- строить точки, симметричные относительно оси симметрии (с помощью 

учителя). 

6 класс 

Достаточный уровень 

Знать: 

 десятичный  состав чисел в предел 1 000 000;  разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в 

пространстве;  

 свойства граней и ребер куба и бруса.  

 Уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под 

диктовку, откладывать на счетах, 

 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 
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 чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; 

вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне 

ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменное 

сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами;  

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и 

кратное сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное 

движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

 Минимальный уровень 

 Уметь: 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в 

пределах 1000 000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах 10000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в предела 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, 

единицами стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные 

числа, знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 

7 класс 

Достаточный уровень 

Знать: 

- правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100; 

- единицы измерения площади; 

- единицу измерения скорости; 

- формулы расчета расстояния, скорости, времени. 
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Уметь: 

- образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), 

сравнивать числа в пределах 100 000; 

- раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; десятичных 

дробей (в том числе на микрокалькуляторе); 

- выполнять умножение и деление целого числа на двузначное число, 

десятичной дроби на однозначное; 

- решать задачи на зависимость между скоростью, временем, 

расстоянием; 

- складывать и вычитать числа, выраженные двумя единицами длины, 

стоимости, массы, с предварительным представлением их в виде десятичной 

дроби; 

- строить точки, симметричные относительно центра симметрии; 

- находить площадь сложной фигуры, состоящей из двух 

прямоугольников, квадратов; 

- узнавать и называть геометрические фигуры – параллелограмм, ромб. 

Минимальный уровень 

Знать: 

- правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100; 

- единицы измерения площади; 

- единицу измерения скорости; 

- формулы расчета расстояния, скорости, времени. 

Уметь: 

- образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 100 000; 

- раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел с переходом 

через разряд (не более чем через два разряда), десятичных дробей (общее 

количество знаков не более трех); 

- выполнять умножение и деление целого числа на однозначное число; 

- решать задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием 

(только расчет расстояния); 

- с помощью учителя представлять числа, выраженные двумя единицами 

длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби; находить площадь 

прямоугольника, квадрата (допустима помощь учителя). 

 

8 класс 

Достаточный уровень 

Знать: 

 Размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, 

смежных углов, сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 
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Уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые 

группы в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной 

длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно 

оси, центра симметрии. 

Минимальный уровень 

Знать: 

 знать наиболее употребительные единицы площади 

 знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; 

 Уметь: 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными чис-

лами в пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дро-

бями; 

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

9 класс 

Достаточный уровень 

Знать: 

 единицы измерения объема; 

 какую часть числа составляют 10%, 20%, 25%, 50%, 75%. 

 Уметь: 

 самостоятельно выполнять арифметические действия с целыми числами 

в пределах 1 000 000; выполнять проверку обратным действием (в том числе и 

на микрокалькуляторе); 

 выполнять умножение десятичных дробей с использованием 

микрокалькулятора с последующем округлением результата до сотых долей; 

 записывать проценты в виде обыкновенной дроби (простые случаи); 

 решать задачи, в которых требуется рассчитать бюджет молодой семьи; 

 находить объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

 Минимальный уровень 
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 Знать: 

 единицы измерения объема; 

 какую часть числа составляют 10%, 20%, 25%, 50%, 75%. 

 Уметь: 

 выполнять сложение и вычитание целых чисел в пределах 100 000, 

выполнять проверку обратным действием (в том числе и на 

микрокалькуляторе); 

 умножать и делить целое число на двузначное число; 

 решать задачи на нахождение одного процента от числа; задачи 

связанные с оплатой покупки (товара), оплатой квартиры и электроэнергии; 

 различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

Содержание курса 

5 класс   

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пре-

делах 1 ООО, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных 

чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. 

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1 ООО и от 1 ООО разрядными единицами и числовыми 

группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ». 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), 

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 

10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365,366 

сут. Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 

55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8м±4м45см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их 

проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 

• 2; 400 • 2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и 
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трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 :4; 488 : 4 и 

т.п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд письменно, их проверка. Получение одной, 

нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби, числитель, 

знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или 

знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных 

дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько 

раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических 

действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. 

Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по 

трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1: 

2; 1: 5; 1:10; 1:100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S. 

6 класс 

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, 

сотен тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), 

чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная 

таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Сравнение многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение 

количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен 

тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. 

Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное 

свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными 

числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. 
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Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на 

прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, 

скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: 

наклонные, горизонтальные, вертикальные. ┴и  ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, 

вершины; их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1000; 1:10000; 2:1; 10 :1; 100 :1. 

7 класс 

Числовой ряд в пределах 100000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) 

и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под 

диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: 

выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, 

начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 

одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, 

решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, 

центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 
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8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 

5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа 

(легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы 

транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной 

мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере 

двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм
2
), 

1 кв. см (1 см
2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
); их соотношения: 

1 см
2
 =100 мм

2
, 1 дм

2
 =100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
,1 м

2
 = 10 000 см

2
,1 км

2
 = 1 000 000 

м
2
. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а 

= 100 м
2
,1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м

2
. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, 

выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: С = 2пR (С = пD), сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = пR
2
. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и 

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). Умножение и 

деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 
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обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые 

числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо 

дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа 

по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, 

пирамида. Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 

куб. км (1 км
3
). Соотношения: 1 дм

3
 = 1 ООО см

3
,1 м

3
 = 1 ООО дм

3
, 1 м

3
 = 

1000000 см
3
. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рас-

сматриваются случаи, когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения 

шара, радиус, диаметр. 

Информатика 

 (V-IX классы) 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с 

приёмами 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. 

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 приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
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рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и 

редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с 

рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной 

информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Минимальный уровень: 

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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных

 задач с простыми информационными объектами (текстами, 

рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных

 задач с простыми информационными объектами (текстами, 

рисунками и др.), 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. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Персональный компьютер и его устройства (3 ч). 

Техника безопасности в кабинете информатики; гигиенические  

требования при работе на компьютере; основные устройства персонального 

компьютера: монитор, системный блок, манипулятор мышь, клавиатура; 

назначение каждого из устройств; основные приемы работы с манипулятором 

мышь; кнопка включения-выключения питания компьютера. 

Раздел 2. Работа с Windows XP (5 ч). 

Вид рабочего стола, знакомство с элементами рабочего стола Windows 

XP;структура меню пуск, перемещение по меню; запуск программы из меню 

«Пуск»; создание, копирование, сохранение файлов и папок; обучающие и 

игровые программы. 
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Раздел 3. Работа c обучающими программами (6 ч). 

Включение и выключение программ. Программы обучения работе с 

мышью, клавиатурный тренажер. 

Раздел 4. Работа с клавиатурой (7 ч). 

Работа на клавиатуре; организация клавиш; группы клавиш клавиатуры; 

кнопки  Enter, Delete, Backspace; Shift, пробел; набор текста. 

Раздел 5. Работа в графическом редакторе Paint (9 ч). 

Знакомство с графическим редактором Paint; основные элементы окна 

Paint; палитра; применение инструментов «карандаш», «кисть», «заливка», 

«ластик», «овал»; создание, сохранение рисунка; создание поздравительной 

открытки; печать открытки; упражнения на развитие воображения; 

интерактивный кроссворд по теме «Paint»; контрольная работа «Paint». 

6 класс 

Раздел 1. Персональный компьютер и его устройства (3 ч). 

Техника безопасности в кабинете информатики; основные устройства 

персонального компьютера: монитор, системный блок, манипулятор мышь, 

клавиатура; назначение каждого из устройств. Периферийные устройства 

компьютера: принтер, его назначение и работа с ним. 

Раздел 2. Работа с Windows XP (5 ч). 

Элементы рабочего стола Windows XP; структура меню пуск, 

перемещение по меню; настройки меню пуск; запуск программы из меню 

«Пуск»; файлы и папки; создание, копирование, сохранение файлов и папок; 

компьютерные программы; обучающие и игровые программы. Выполнение 

вычислений с помощью программы калькулятор 

Раздел 3. Работа с клавиатурой (7 ч). 

Клавиатурный тренажер; организация клавиш; группы клавиш 

клавиатуры; Набор текста; цифровая клавиатура; сочетания клавиш. 

Раздел 4. Работа в графическом редакторе Paint (9 ч). 

Назначение и функции графического редактором Paint; основные 

элементы окна Paint; палитра; применение инструментов; создание и печать 

рисунка; упражнения на развитие воображения; интерактивные задания по теме 

«Paint». 

Раздел 5. Работа в текстовом редакторе (6 ч). 

Текстовый редактор; основные объекты текстового документа; 

форматирование текста; редактирование текста; создание, сохранение, печать 

документа; интерактивная викторина. 

7 класс 

Раздел 1. Персональный компьютер и его устройства (3 ч). 

Техника безопасности в кабинете информатики; гигиенические  

требования при работе на компьютере; Устройства ввода и вывода 

информации; назначение каждого из устройств. 

Раздел 2. Работа с Windows XP (5 ч). 

Настройки меню пуск; запуск программы из меню «Пуск»; создание, 

копирование, сохранение файлов и папок; компьютерные программы; работа с 
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корзиной; удаление и восстановление документов; обучающие программы. 

Раздел 3. Работа с клавиатурой (7 ч). 

Основы медиабезопасности; работа на клавиатуре; набор текста; 

цифровая клавиатура; сочетания клавиш. 

Раздел 4. Работа в графическом редакторе Paint (6 ч). 

Знакомство с графическим редактором Paint; основные элементы окна 

Paint;палитра; применение инструментов «карандаш», «кисть», «заливка», 

«ластик», «овал»; создание, сохранение рисунка; создание поздравительной 

открытки; печать открытки; упражнения на развитие воображения; 

интерактивный кроссворд по теме «Paint». 

Раздел 5. Работа в текстовом редакторе (7 ч). 

Выполнение вычислений с помощью программы калькулятор; текстовый 

редактор; форматирование текста; редактирование текста; создание, 

сохранение, печать документа, вставка объектов в документ. 

Раздел 6. Поиск информации (2ч) 

Поисковые системы. Поиск информации. 

8 класс 

Раздел 1. Персональный компьютер и его устройства (3 ч). 

Техника безопасности в кабинете информатики; периферийные 

устройства компьютера и их назначение. 

Раздел 2. Работа с клавиатурой (4 ч). 

Набор текста; цифровая клавиатура. Вычисления с помощью 

Калькулятора.  

Раздел 4. Поиск информации (6ч) 

Поисковые системы. Поиск информации. Использование онлайн сервиов. 

Раздел 5. Работа в текстовом редакторе (10 ч). 

Создание, сохранение, печать документа; форматирование текста; 

редактирование текста; Вставка объектов в документ: таблица, рисунок. 

Редактирование таблиц.  

Раздел 6. Работа с PowerPoint (8 ч). 

Знакомство мультимедийной программой PowerPoint; интерфейс 

программы; основные элементы окна PowerPoint; вставка текстов, рисунков. 

9 класс  

Раздел 1. Персональный компьютер и его устройства (3 ч). 

Техника безопасности в кабинете информатики; периферийные 

устройства компьютера и их назначение. 

Раздел 2. Поиск информации (3ч) 

Поисковые системы. Поиск информации по заданным правилам. 

Раздел 3. Работа в текстовом редакторе (11 ч). 

Подготовка реферата; вставка объектов из других программ; 

редактирование текста; форматирование текста; вставка и форматирование 

таблиц, создание, резюме с помощью шаблонов. 

Раздел 4. Работа с PowerPoint (11 ч). 

Назначение программы Power Point. Создание и редактирование слайдов. 
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Вставка объектов: текст, рисунок, таблица. Дизайн презентации. Настройка 

анимации. 

Работа с электронной картой (4 ч.) 

Запуск электронной карты, интерфейс карты, поиск объекта по адресу, 

справочник по разделам.  
Природоведение 

 (V-VI классы)  

Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний. 

Основными задачами 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 учащихся 

развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают 

в дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с 

окружающим миром у учеников специальной коррекционной школы 

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 в I-IV 

классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 

одновременно служит основой для них. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения рабочей программы по 

природоведению обучающимися  с легкими и умеренными интеллектуальными 

нарушениями включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. К ним относятся: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношение к культуре других 

народов; 
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 формирование навыков коммуникации и принятых норм 

социального взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие элементарных навыков самостоятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 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; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

Предметные результаты 

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 значение 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 педагога; 

- 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); 
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- 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 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; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

5 класс.  

Введение  

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с 

учебником, тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. 

Предметы и явления неживой природы. 

Вселенная  

 Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в 

космос. Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от 

Солнца. Сезонные изменения в природе. 

Наш дом — Земля  

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера. Соотношение воды и суши на Земле. 

Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, 

торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. 

Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в 

жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

Поверхность суши.  Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 

Есть на Земле страна -  Россия  

      Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. 
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Столица Москва. 

Санкт-Петербург. 

Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, 

Владивосток (или другие города по усмотрению учителя). 

Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. 

Разнообразие растительного мира. Типичные представители 

растительного мира России и своего края. 

Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители 

животного мира России и своего края. 

Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и 

животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

6 класс 

Введение 

Растительный мир Земли  
Разнообразие растительного мира. Части растения. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов). 

Деревья, кустарники, травы. Части растения. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные 

изменения). Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, 

боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, 

укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. 

Внешний вид. Места произрастания. 

Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. 

Использование. Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. 

Значение. 

Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга). 

Практические работы: 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей 

(органов) растений. 

Изготовление гербариев отдельных растений. 

Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные 

времена года.   Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

Уход за комнатными растениями. 

Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в 

тетрадь.    

Приготовление отвара лекарственных трав. 



181 

 

Экскурсии в парк, сквер. 

Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные 

суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. 

Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. 

Охрана. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Значение. Охрана. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, 

аквариумные рыбы, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и 

содержания. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Человек(13ч.) 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на 

день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при 

ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Биология 

Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», 

при изучении которого учащиеся 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 детей 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 
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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 трёх разделов: «Растения», «Животные», 

«Человек и его здоровье». 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию 

лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий - всё 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. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся 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, посвящённый 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» и др. 

В разделе «Животные» (8 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 и др.). 

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. 

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, 
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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. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- реализация установок здорового образа жизни;  

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; эстетического отношения к живым объектам; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом для жизнеобеспечения; 

-овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми  умениями; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты 

7 класс 

Достаточный уровень 

Знать:  

- названия некоторых бактерии, грибов, а также растений из их основных 

групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие 

биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий;  

- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно 

местных;  

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать пред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.  

Уметь: 

 - отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных);  

- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

 - различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);  

- различать однодольные и двудольные растения по строению корней, 

листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и 
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двудольных растений; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и 

дома); различать грибы и растения. 

Минимальный уровень 

Знать: 

 - некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно 

местных;  

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.  

Уметь:  

- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных);  

- различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);  

- различать однодольные и двудольные растения по строению корней, 

листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и 

двудольных растений;  

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и 

дома); различать грибы и растения. 

8 класс 

Достаточный уровень 

Знать: 

- основные отличия животных от растений; 

признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

- общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые 

знакомы учащимся; 

- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных 

групп животных, особенно тех, которые широко распространены в местных 

условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной 

деятельности человека; 

- основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Уметь: 

- узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

- кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

- устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения организма и поведения 

животных; 

- проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских вспомогательных школ) или домашними животными 
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(птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих 

питомцах (их породах, поведении и повадках). 

Минимальный уровень 

Знать: 

- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных 

групп животных, особенно тех, которые широко распространены в местных 

условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной 

деятельности человека; 

- основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Уметь: 

- узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

- проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских вспомогательных школ) или домашними животными 

(птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих 

питомцах (их породах, поведении и повадках). 

9 класс 

Минимальный  уровень: 

Знать: 

Представление о названии, строении и расположении основных органов 

организма человека; 

элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

основные санитарно-гигиенические правила; 

правила здорового образа жизни; 

названия специализаций врачей; 

Уметь: 

применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

Достаточный уровень: 

Знать: 

названия, строение и расположение основных органов организма 

человека; 

элементарное представление о функциях основных органов и их систем;  

взаимосвязь между внешним видом и функциями; 

названия специализаций врачей; 

влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

основные санитарно-гигиенические правила; 

правила здорового образа жизни; 
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способы самонаблюдения. 

Уметь: 

применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила; 

описывать особенности состояния своих систем; 

выполнять практические работы самостоятельно или при 

предварительной помощи учителя 

Содержание курса 

7 класс 

Введение 
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. 

Значение растений в природе. 

РАСТЕНИЯ 

Общее знакомство с цветковым растениями 

Общее понятия об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение 

корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды 

и минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни 

растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черенок). 

Жилкование. Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого 

газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятия о 

соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов 

и семян. 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение 

семян. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести 

семян. Правила заделки семян в почву. 

Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. испарение воды листьями 

2. дыхание растений (поглащение и листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте) 

3. образование крахмала в листьях на свету 
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4. передвижение минеральных веществ и воды о древесине 

5. условия, необходимые для прорастания семян 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семидолями (фасоли). 

Строение семени с одной семидолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные 

(фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего 

строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, 

уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура 

для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание: посев, 

уход, уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат – помидор (баклажан, перец- для южных 

районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя – для южных районов). Бобы. Клевер, люпин 

– кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая 

земляника (персик, абрикос – для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их 

уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние 

цветочные растения. Маргаритка – двулетнее растение. Георгин – многолетнее 

растение. Особенности внешнего строения сложноцветных. Арготехника 

выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 
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Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Месса произрастания 

папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания 

мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные 

и ядовитые, их распознование. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы  

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном 

участке. 

Рыхление междурядий, прокопка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия: «Веселая работа в саду» 

Контрольная работа  

 8 класс 

Введение –. 

Тема 1. Многообразие животного мира.  

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. 

Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и 

домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана 

животных 

Тема 2. Беспозвоночные животные . 

Черви 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви - паразиты  человека (глиста). Аскариды – возбудители 

глистных заболеваний. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые  

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский 

жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми 

(повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с 

вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности 

человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 
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передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового 

шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за 

ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, 

вредящих сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о 

насекомых. 

Тема 3. Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы 

(окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и 

охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о 

рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, 

способ передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и 

размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы 

(сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение 

и охрана птиц. 
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Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. 

Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели 

строения яйца, фильмов о птицах. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. 

Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, 

рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие 

признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и 

кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение 

зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных 

зверей. Внешний вид,и отличительные особенности каждого из этих животных. 

Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание 

пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих 

животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие 

признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 

распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее 

строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание 

детенышей. Дыхание. Тема 4. Значение этих животных и их охрана.(6 часов) 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 

растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). 

Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, 

распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные травоядные 

животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные 

животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие 

фермы, их оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 
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Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания 

овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. 

Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 

северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в 

народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их 

оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы 

и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие 

признаки изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана 

птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и 

домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

9 класс 

Введение. 

Введение. Место человека среди млекопитающих. 

Общий обзор организма человека. 
Строение клеток и тканей организма. Органы и системы органов 

человека. 

Опорно-двигательная система. 
Скелет человека. Его значение. Основные части скелета. Состав и 

строение костей. Соединение костей. Череп. Скелет туловища. Скелет верхних 

конечностей. Скелет нижних конечностей. Первая помощь при растяжении 

связок, переломах костей, вывихах суставов. Значение и строение мышц. 

Основные группы мышц человека. Работа мышц. Физическое утомление. 

Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие. Значение опорно-

двигательной системы. Роль физических упражнений в её формировании. 

Повторение. 

Кровь и кровообращение. Сердечно - сосудистая система. 
Значение крови и кровообращения. Состав крови. Органы 

кровообращения. Сосуды. Органы кровообращения. Сердце и его работа. 

Большой и малый круги кровообращения. Сердечно - сосудистые заболевания и 

их предупреждения. Первая помощь при кровотечениях. Повторение. 
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Дыхательная система. 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и функции. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена дыхания. Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Повторение. 

Пищеварительная система. 
Значение питания. Пищевые продукты. Питательные вещества. 

Витамины. Органы пищеварения. Ротовая полость. Зубы. Изменение пищи в 

желудке. Изменение пищи в кишечнике. Печень. Гигиена питания. Уход за 

зубами и ротовой полостью. Предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний. Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных 

заражений. Пищевые отравления. Повторение. 

Мочевыделительная система. 
Почки-органы выделения. Предупреждение почечных заболеваний. 

Повторение. 

Кожа. 
Кожа и её роль в жизни человека. Уход за кожей. Волосы и ногти. Уход за 

волосами и ногтями. Закаливание организма. Первая помощь при тепловых и 

солнечных ударах. Первая помощь при ожогах и обморожении. Повторение. 

Нервная система. 
Головной и спинной мозг. Нервы. Значение нервной системы. Режим дня, 

гигиена труда. Сон и его значение. Вредное влияние спиртных напитков и 

курения на нервную систему. Повторение. 

Органы чувств. 
Орган зрения. Гигиена зрения.  Орган слуха. Гигиена слуха. Орган 

обоняния. Орган вкуса. Повторение. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. 

Охрана здоровья человека. Система учреждений здравоохранения в 

Российской Федерации. 

География 

Пояснительная записка 

География - учебный предмет, синтезирующий 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 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. 



193 

 

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 курса географии позволяет формировать широкий спектр 

видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
• воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою страну, осознания себя гражданином России; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

• совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии  с задачей, поставленной учителем; 

 • развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе 

проведения географических экскурсий; 

• воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, 

воспитание навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, 

молнии, лавин) учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам 

местности, некоторым местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 

• учить понимать необходимость бережного отношения и мероприятий по 

охране природных ресурсов 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку и его мнению; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание 

и соблюдение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

(наводнения, лавина, сель, шторм, ураган и т. п.); 
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•формирование правильного отношения к окружающей (природной) 

среде; знать и использовать на практике правила поведения в природе, ее 

сохранения ; 

• формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом  труде; 

•при знакомстве с достопримечательностями городов европейской и 

азиатской частей России воспитывать эстетические чувства и понимание 

необходимости сохранения исторических и культурных памятников; 

формировать эстетические потребности, ценности и чувства при 

изучении достопримечательностей различных стран мира; 

формирование мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

6 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия основных сторон горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• названия водоемов; 

• основные правила безопасного поведения в природе; 

• условные цвета и наиболее распространенные условные 

знаки географической карты; 

• названия материков и океанов; 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• название нашей страны, ее столицы; 

Учащиеся должны уметь: 

• делать простые схематические зарисовки; 

• составлять рассказы об изучаемых географических объектах 

из предложенных учителем предложений; 

• показывать на географической 

карте объекты, заранее выделенные учителем 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• виды водоемов, их различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 

• отличие плана от рисунка и географической карты; 

• основные направления на плане, географической карте; 

• условные цвета и основные знаки географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

• материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 
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• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на 

Земле; 

• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов 

людей в космос; формирование навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями (учебник, приложение 

к учебнику, тетрадь на печатной 

основе, глобус, настенная карта, 

компас, и др.); 

• 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; 

• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

• географическое положение нашей страны на физической карте России и 

карте полушарий; 

• названия географических объектов, обозначенных в программе по теме 

«Карта России». 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

• ориентироваться на географической карте и глобусе; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

• 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 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• название своего государства, его столицы; 

• названия природных зон России; 

• типичных представителей растительного и животного мира в природной 

зоне, где проживает обучающийся; 

• основные занятия населения природной зоны, в которой проживает 

обучающийся; 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 
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• пояса освещенности, в которых расположена наша страна;  природные 

зоны России; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; 

• хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне, 

• экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в 

России. 

• правила поведения в природе: 

• названия географических объектов на территории России, 

указанные в программе. Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте и карте природных зон России, давать элементарное 

описание природы по зонам, пользуясь картинами  и картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон 

России)географические объекты, указанные в программе. 

8 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия океанов земного шара, их значение; 

• названия материков земного шара; 

• знать, на каком материке расположена Россия, в европейской или 

азиатской частях России расположена местность, в которой живет 

обучающийся. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической карте океаны земного шара; 

• показывать на географической карте материки земного шара 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и 

природные условия каждого материка, население и особенности размещения; 

• названия изученных географических объектов. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической 

карте океаны, давать им простую характеристику; 

• определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов каждого материка; 

• давать элементарное описание природных условий всех материков, 

опираясь на карту и картины; 

9 класс 
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Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• Наиболее крупные государства Евразии; 

• символику России; 

• название своей местности, типичных представителей растительного 

и животного мира, правила поведения в природе; 

• медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей 

местности; 

Обучающиеся должны уметь: 

• Показывать границы России на физической карте России; 

• находить свою местность на физической карте России; 

• составлять небольшой рассказ о своей местности; 

• правильно вести себя в природе 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• Географическое положение, столицы и характерные особенности 

изучаемых государств Евразии; 

• Границы, государственный строй и символику России; 

• Особенности географического положения своей местности, 

типичных представителей растительного и животного мира, основные 

мероприятия 

по охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных бедствиях; 

• медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей 

местности. 

Обучающиеся должны уметь: 

• находить на политической карте Евразии изучаемые государства и 

их столицы; 

• показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

• находить свою местность на карте России (политико-

административной, физической и карте природных зон); 

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом 

своего края; 

• называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области; 

• правильно вести себя в природе. 

Содержание курса 

6 класс 

Введение География — наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Компоненты погоды: температура, облачность, давление воздуха, 

ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры 
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предосторожности. Географические сведения о своей местности и труде 

населения. 

Ориентирование на местности Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Компас и правила пользования им. Ориентирование. Определение 

основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и природным 

объектам. 

Формы поверхности Земли Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. 

Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Вода на Земле Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в 

природе. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки. Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, 

штормы, цунами. 

Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

План и карта Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний 

и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки 

плана местности. План и географическая карта. Основные направления на 

карте. Масштаб карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки 

физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). Физическая 

карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Земной шар Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — 

планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — 

модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения 

суши и воды на глобусе. Физическая карта полушарий. Распределение воды и 

суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки на глобусе и 

карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании 

Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные 

лучи). Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на 

глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.. 

Карта России 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей 

страны. Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на 

западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. 

Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. Рельеф нашей страны. Низменности, 
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возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, природного газа). Река Волга. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур. Озера Ладожское, Онежское, 

Байкал. Крупные города России (по выбору учителя). Наш край на физической 

карте России.  
7 класс 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и 

азиатская части России. Административное деление России. Разнообразие 

рельефа. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. Население России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.  Сельское хозяйство, его 

отрасли. Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей 

России. 

Природные зоны России  
Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России 

Зона арктических пустынь  
Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население 

и его основные занятия. Северный морской путь.  

Зона тундры  
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы 

тундры. Растительный мир. Животный мир тундры. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, 

Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, 

озера, каналы. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и 

лиственные леса. Животный мир. Пушные звери. Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и 

сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-

Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по 

лесной зоне. 

Зона степей  
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный 

мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города 

лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. Города степной 

зоны: Самара,Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь 
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 
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Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков  
Положение на карте Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города-курорты Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город 

Новороссийск. Города южного берега Крыма (Ялта, Алупка, Алушта, Судак и 

Коктебель).  

Высотная поясность в горах  
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические 

проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. 

Население и его основные занятия. Города. Горы Восточной Сибири. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

8 класс 

Введение 
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части 

света на глобусе и карте.  

Мировой океан  
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан.  

Индийский океан. Современное изучение Мирового океана. 

Материки и части света Африка  
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. Население и государства. (Государства 

по выбору учителя: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика 

Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или 

другие.). Обобщающий урок. Практические работы 

Австралия  
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. 

Остров Новая Гвинея. Обобщающий урок. 

Антарктида  

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и 

животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 

Антарктиды. Обобщающий урок. 

Америка  
Открытие Америки . Северная Америка  Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера Растительный и животный мир. 

Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. 

Куба (по выбору учителя) Обобщающий урок. 

Южная Америка  
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 
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Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир 

саванн, степей, полупустынь, гор. Население и государства: Бразилия, 

Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. Обобщающий урок. Часть 

света — Америка. 

Евразия  
Географическое положение Очертания берегов Евразии. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания 

берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии.  Реки и озера Европы. Реки и 

озера Азии. Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный 

мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

9 класс 

Евразия 

Государства Евразии  Политическая карта Евразии . 

Европа  

Западная Европа. Великобритания (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии). Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия (Австрийская 

Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика). Северная Европа Норвегия 

(Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия 

(Финляндская Республика). Восточная Европа Польша (Республика Польша). 

Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия 

(Венгерская Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария 

(Республика Болгария). Сербия и Черногория. Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). Республика 

Беларусь. Украина. Молдавия (Республика Молдова). 

Азия  

Центральная Азия Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан 

(Республика Узбекистан). Туркменистан. Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская 

Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). Южная 

Азия Индия (Республика Индия). Восточная Азия Китай (Китайская Народная 

Республика). Монголия. Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея). Япония. Юго-Восточная Азия Таиланд 

(Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение)  Границы России. Россия (Российская Федерация) — 

крупнейшее государство Евразии. Административное деление России. Столица, 
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крупные города России. 

Основы социальной жизни  

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. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

 активно включаться в общественно-полезную социальную 

деятельность; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Предметные результаты 

5 класс 

Минимальный уровень 

Определять цели предмета и его содержание, объяснять необходимость 

соблюдения техники безопасности и санитарно-технических норм. 

Правила безопасности 

Знать правила поведения дома и на улице. 

Знать куда обратиться в случае пожара. Составить диалог при вызове 

пожарной. 

 Сезонные явления.  

Знать и называть признаки различных сезонов. Месяцы. 
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Знать отличие фруктов от овощей.  

Уметь выбрать одежду и обувь  по сезону. Знать значение для северян , 

южан и людей в различных регионах, правила и приемы ухода за одеждой и 

обувью. Труд людей осенью. 

Одежда и обувь. 

Определять последовательность выполнения утреннего и вечернего 

туалета;  

Характеризовать: 

- виды обуви и одежды; 

- способы как сохранить внешний вид одежды обуви и головных уборов. 

Объяснить: 

- правила подбора одежды, головных уборов, обуви по сезону.  

Семья. 

Знать членов семьи, объяснить родственные отношения. Рассказать о 

составе семьи , о взаимоотношения в семье.  

Личная гигиена  

Знать последовательность выполнения  утреннего и вечернего туалета,  

правила охраны зрения 

- требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

 - совершать вечерний туалет в определенной последовательности 

Питание 

Готовить бутербродов, яичницу и т.д., составлять меню завтрака; 

-  санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи; 

Объяснять: 

- правила сервировки стола к завтраку; 

-  правила заваривания чая; 

- назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

- правила пользования плитой, ножом, электрическим чайником.  

Культура  поведения. 

 Знать:  

- правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с 

просьбой, вопросом; 

- как вежливо обращаться с просьбой 

 Торговля 

Характеризовать: 

- основные виды магазинов их назначение. 

- виды отделов в продовольственном магазине и правила покупки товаров 

в нем; 

- виды жилых помещений в городе и деревни и их различие; 

Называть  почтовый адрес дома и школы и интерната. 

Транспорт 

Знать правила поведения на транспорте, различать виды транспорта по 

месту перемещения, по назначению 

Знать и рассказать правила дорожного движения. 
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Достаточный уровень 

Правила безопасности 

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть дома, об 

угрозе, возникающей на улице. 

Сезонные явления.  

Называть признаки различных сезонов . Перечислить по порядку месяцы. 

Называть отличие фруктов от овощей.  

Рассказать как выбрать одежду и обувь  по сезону, правила и приемы 

ухода за одеждой и обувью. Труд людей осенью. 

Одежда и обувь  
Объяснять как: 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения 

(повседневная, праздничная, спортивная); 

- сушить мокрую одежду; 

- чистить одежду; 

- подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

_ сушить и чистить замшевую и текстильную обувь; 

- сушить мокрую обувь; 

- подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению 

Семья. 

Перечислить  членов семьи, объяснить родственные отношения. 

Рассказать о составе семьи , о взаимоотношения в семье.  

Личная гигиена 

Совершать утренний и вечерний туалет, пользоваться предметами 

личной. Провести комплекс упражнений на сохранение зрения, осанки. 

Питание 

Уметь: 

- резать ножом продукты для бутербродов; 

- отваривать яйца, жарить яичницу, омлет; 

- нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

- мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду. 

- выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного 

меню; 

Культура  поведения. 

 Рассказать  

- правила поведения при встрече и расставании, какие формы обращения 

с просьбой можно использовать, как задать  вопрос; 

- как вежливо обращаться с просьбой. 

 Торговля 

Объяснить где  можно совершить покупку, выбрать продукты для 

приготовления завтрака. 

Транспорт 

Объяснить назначение легкового транспорта, правила передвижения на 

велосипеде, самокате, правила перехода улицы. 
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Рассказать: 

- правила поведения в общественном транспорте ( правила посадки, 

высадки, покупки билета, поведение в салоне и выходе на улицу). 

6 класс 

Минимальный уровень 

Личная гигиена 

 Доказать необходимость: 

 - закаливания  своего организма 

- подстригание  ногтей 

- подбирать косметические средства для ухода за кожей 

Одежда и обувь 

Объяснить: 

- правила стирки изделий из цветных и хлопчатобумажных и шелковых 

тканей 

- санитарно-гигиенические правила и техника безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами 

Уметь  

- осуществлять мелкий ремонт одежды 

- стирать изделий из цветных и хлопчатобумажных и шелковых тканей 

- гладить эти изделия 

Рассказать и объяснить: 

- способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, 

молока и молочных продуктов, овощей 

- санитарно-гигиенические правила и техника безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, кипятком 

Питание 

Объяснить правила пользования электроплитой, определить  

доброкачественность продуктов и сроков их хранения 

Уметь: 

- отваривать макароны 

- варить кашу на воде и молоке 

- отваривать картофель и готовить пюре 

- готовить запеканки из овощей и творога 

- оформлять готовые блюда 

- сервировать стол к ужину с учетом различного меню 

Медицина 

Уметь обращаться к работникам медицинских учреждений 

Объяснить причину обращения. Рассказать о: 

- способах вызова врача на дом 

- мерах по предупреждению глистных заболеваний 

- функциях основных врачей-специалистов 

- составе домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные средства, 

термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др.,   
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- о  возможном вреде самолечения 

Семья 

Характеризовать: 

- понятие семья 

Рассказать о составе семьи,  назвать имена, отчества родителей и 

ближайших родственников,  место работы и должности родителей 

Объяснить необходимость распределения хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи 

Культура поведения  

Доказать необходимость культурного поведения в театрах, залах музея, 

читальном зале; правильного и безопасного  поведения при посещении 

массовых мероприятий: 

Объяснить 

- правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных 

учреждениях 

- правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых 

мероприятий. 

Жилище 

Объяснять необходимость: 

- производить сухую и влажную уборку помещения 

- чистить ковры, книжные полки, батареи 

- ухаживать за полом учитываю покрытия, используя бытовые 

химические средства 

Соблюдать: 

- гигиенические требования к жилому помещению 

- правила организации рабочего места школьника 

- правила последовательности проведения сухой и влажной уборки 

- назначение комнатных растений, уход за ними 

Транспорт 

Определить: 

- виды междугороднего транспорта 

- стоимость проезда на всех видах транспорта (стоимость разового, 

единого проездного билетов) 

- порядок приобретения билетов  

  Объяснить, как выбирать наиболее рациональные маршруты при 

передвижении по городу; ориентироваться в расписании движения 

пригородных поездов; определять направление и зоны 

Торговля 

Определять: 

- основные виды продовольственных магазинов, их отделы 

- виды специализированных продовольственных магазинов 

- виды и стоимость различных товаров 

- порядок приобретения товаров 

Рассказать и объяснят как: 
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- подбирать товар к ужину 

- обращаться к продавцу, кассиру 

   Охарактеризовать: 

- основные средства связи 

- виды почтовых отправлений 

Рассказать как: 

- находить индекс почтового отделения по справочнику 

- записать адрес на конверте 

- составить текст телеграммы 

- заполнить телеграфный бланк, подсчитать стоимость телеграммы 

Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Рассказать и объяснить: 

-  правила закаливания организма, обтирания, во время физических 

упражнений, походов 

- правила ухода за ногами 

Одежа и обувь 

Рассказать правила санитарно-гигиенические правила и технику 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами. 

Стирать свои вещи на руках, с помощью стиральной машинки. 

Питание 

Объяснить правила пользования электроплитой 

Уметь определить доброкачественность продуктов и сроков их хранения 

Рассказать о правила хранения продуктов при наличии холодильника и 

без него 

Уметь приготовить себе макароны, сварить кашу. 

Медицина 

Объяснить как: 

- записаться на приём к врачу 

- вызвать врача на дом 

- приобрести лекарство в аптеке 

Знать основных специалистов поликлиники 

Уметь использовать домашней аптечкой: дезинфицирующие и 

перевязочные средства, термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др.,   

Рассказать о  возможном вреде самолечения  

Семья 

Рассказать о составе семьи,  назвать имена, отчества родителей и 

ближайших родственников,  место работы и должности родителей 

-Объяснить необходимость распределения хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи 

 Культура поведения  

  Объяснить как: 

- правильно вести себя на занятиях, в игротеке, в читальном зале 
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- соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах 

Рассказать правила поведения в зрелищных и культурно-

просветительных учреждениях 

- правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых 

мероприятий. 

Жилище 

Уметь производить сухую и влажную уборку помещения 

- чистить ковры, книжные полки, батареи 

Соблюдать: 

- гигиенические требования к жилому помещению 

- правила организации рабочего места школьника 

- правила последовательности проведения сухой и влажной уборки 

Уметь использовать в своей работе различные бытовые приспособления. 

Транспорт 

Оплачивать проезд на всех видах транспорта (знать стоимость разового, 

единого проездного билетов) 

- порядок приобретения билетов  

  Объяснить как выбирать наиболее рациональные маршруты при 

передвижении по городу;  

Определять: 

- основные виды продовольственных магазинов, их отделы 

- виды специализированных продовольственных магазинов 

- виды и стоимость различных товаров 

- порядок приобретения товаров 

 Торговля 

Уметь  приобрести товар к ужину согласно списку 

- обращаться к продавцу, кассиру 

  Почта 

 Охарактеризовать: 

- основные средства связи 

- виды почтовых отправлений 

- записать адрес на конверте 

- составить текст телеграммы 

7 класс 

Минимальный уровень 

Личная гигиена 

Объяснить: 

- правила соблюдения личной гигиены, юношами и девушками. 

- правила смены нательного и пастельного белья. 

 Доказать необходимость соблюдения правильного режима жизни и 

рационального питания для здоровья подростка; гигиены одежды 

Одежда 

Объяснить особенности стирки цветного и белого белья, правила 

пользования моющими средствами. 
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Знать устройство стиральных машин и правила техники безопасности при 

ремонте одежды, стирке вручную, с помощью стиральной машинки. 

Объяснять последовательность и особенности утюжки одежды из 

различных тканей, а также постельного белья, полотенец, скатертей и т.д. 

Применять полученные навыки для ремонта разорванных участков 

одежды, штопать, стирать белое и цветное белье в ручную и с помощью 

стиральной машинки, гладить одежду и белье. 

Жилище 

Объяснить: Последовательность проведения регулярной и сезонной 

уборки помещений. Периодичность и способы ухода за окнами. Способы 

утепления окон. 

 Рассказать:  

- Правила ухода за мебелью в зависимости от покрытия. 

- Правила содержания животных в доме. 

Проводить уборку жилых помещений, 

чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять окна. 

Питание 

Рассказать и продемонстрировать: 

- Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов. 

Уметь : 

- Готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, мясные, 

рыбные, консервированные продукты и полуфабрикаты), Готовить третьи 

блюда. Оформлять готовые блюда. Сервировать стол к обеду.  

Культура поведения  

Объяснить: 

- Правила поведения при встречи и расставании. 

- Правила поведения в гостях. 

- Правила вручения и приема подарков. 

Транспорт 

Классифицировать виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, 

купейный), справочных служб, камеры хранения багажа. 

Проанализировать ассортимент некоторых отделов промтоварных 

магазинов, стоимость отдельных товаров. 

Почта 

Составить перечень предметов отправляемых бандеролью. 

Знать максимальный вес и стоимость посылаемых предметов. 

Классифицировать виды  и способы упаковки бандеролей. 

Заполнять бланки для отправки бандероли. 

Составлять опись отправляемых предметов. 

Упаковывать бандероль. 

Медицина 

Проанализировать состав домашней аптечки (термометр, горчичники, 

перевязочные средства, дезинфицирующие средства. 

Распознавать местные лекарственные растения. 
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Знать правила обработки ран и наложение повязки, меры по 

предупреждению осложнений после микротравм. 

Рассказать правила оказания первой помощи при сильных ушибах (покой 

и компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечности с 

помощью повязки или шины) 

Обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Бюджет.  

Подсчитать бюджет семьи. 

Составлять доверенность на получение зарплаты. 

Говорить ли знакомым и незнакомым о наличии денег в кармане. 

Классифицировать типы кожи  и правила ухода за кожей лица. 

Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Соблюдать : 

правила  личной гигиены, юношами и девушками. 

Знать  правила смены белья. 

 Выполнять санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Составить и соблюдать  режим дня и рационального питания для 

здоровья подростка;  

Одежда 

Подготовить к стирке цветное и белое белье, подобрать правила моющие 

средства. 

Уметь постирать и отремонтировать одежду. Гладить вещи 

Жилище 

Объяснить: 

-Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 

помещений. 

Уметь утеплять окна. 

 Использовать моющие средства  для  уборки и мытья окон. 

Ухаживать за животными. 

Проводить уборку жилых помещений, 

чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять окна. 

Питание 

Продемонстрировать: 

- Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов. 

-  Рассказать о возможности использования приспособлений, 

электроприборами, для экономии сил и времени при приготовлении пищи. 

Уметь - приготовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, 

мясные, рыбные, консервированные продукты и полуфабрикаты). 

Куль тура поведения 

Уметь вести себя в гостях, уметь встреть и принять гостей. Выбрать 

подходящую одежду для визита в гости. 

Транспорт 
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Знать назначение железнодорожного транспорта. 

Ориентироваться в расписании. 

 Приобретать билеты в кассе. 

Обращаться в справочную службу вокзала и по телефону.  

Торговля 

Приобретать некоторые товары в промтоварных магазинах. 

Подсчитать стоимость покупки. 

Почта 

Знать максимальный вес и стоимость посылаемых предметов. 

Заполнять бланки для отправки бандероли. 

Составлять опись отправляемых предметов. 

Упаковывать бандероль. 

Медицина 

Рассказать правила применения и назначения медицинских средств, 

входящих в состав домашней аптечки. 

Знать правила обработки ран и наложение повязки, меры по 

предупреждению осложнений после микротравм. 

Рассказать правила оказания первой помощи при сильных ушибах (покой 

и компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечности с 

помощью повязки или шины) 

Пользоваться  термометром. Обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Подсчитать бюджет семьи. 

Составлять доверенность на получение зарплаты. 

Говорить ли знакомым и незнакомым о наличии денег в кармане. 

Классифицировать типы кожи  и правила ухода за кожей лица. 

Бюджет 

Объяснить, что такое бюджет. Знать источники дохода и расходов семьи 

8 класс 

Минимальный уровень 

Личная гигиена 

Называть виды косметических средств, для ухода за кожей лица и 

правила пользования ими. 

Выбирать косметические средства  в зависимости от цели. 

Пользоваться косметическими средствами. 

Одежда  

Рассказать: 

- Правила стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в 

домашних условиях. 

- Правила пользования прачечной, виды услуг. 

- Правила подготовки вещей к сдаче в стирку. 

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей. 

Утюжить брюки, блузки, рубашки. 

Питание. 

Описывать и демонстрировать: 
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- способы и последовательность приготовления изделий из теста. 

- способы и последовательность квашения и соления. 

- способы варки варенья из ягод и фруктов. 

 Готовить изделия из разных видов теста. 

Оформлять эти изделия. 

 Солить овощи, варить варенье. Составлять меню завтрака, обеда и 

ужина, учитывая наличие продуктов и правила рационального питания. 

Культура поведения. 

Объяснить правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в 

общественных местах, дома. 

Описывать правила поведения при знакомстве, в общественных местах, 

дома. 

Выбирать косметические средства, украшения. 

Подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные 

особенности, характер предстоящего мероприятия. 

Жилище 

Соблюдать правила периодичности уборки кухни, санузла. Подбирать и 

применять моющие средства, используемые для уборки кухни, санузла. 

Объяснить санитарно-гигиенические требования и техника безопасности 

при уборке   кухни, санузла. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, 

используемым при уборке. 

 Транспорт 

Знать основные автобусные маршруты и маршруты водного транспорта. 

Пользоваться расписанием. 

Определять стоимость проезда и покупать билет. 

Торговля 

Охарактеризовать назначение специализированных магазинов. 

Знать и называть ассортимент товаров в специализированных магазинах, 

стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Выбирать покупку с учетом различных условий. 

Подсчитывать стоимость покупок. Культурно вести себя в магазине. 

Связь 

Правила пользования телефонным справочником. Знать номера 

телефонов срочного вызова (пожарная, милиция, аварийные службы). 

Объяснить причину звонка по телефону срочного вызова. Получать по 

телефону справки, уточнять время. Культурно разговаривать по телефону. 

Медицина 

Применять и знать правила и приемы оказания первой помощи при 

несчастных случаях (обработка места ожога, промывание желудка, меры, 

принимаемые при обморожениях). Классифицировать виды глистных 

заболеваний и меры их предупреждения, оказать первую помощь при 

обморожениях, ожогах. Оказать первую помощь утопающему. 
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Бюджет 

Называть основные статьи расхода семьи. Знать правила учета расходов, 

тарифы на электричество, газ, порядок и периодичность оплаты жилплощади и 

коммунальных услуг. 

 Планировать крупные покупки, подсчитать расходы. 

Планировать расходы на день, две недели. 

Снимать показания счетчиков подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии 

Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Выбирать косметические средства  в зависимости от цели, состояния 

кожи, времени года. 

Пользоваться косметическими средствами. 

Одежда 

Рассказать о правилах стирки белья, постирать свои вещи. Гладить вещи. 

Питание 

Рассказать о различных видах теста и изделия из них. 

Перечислить последовательность квашения и соления. 

Назвать способы варки варенья из ягод и фруктов. 

 Выпекать пирожки. 

Культура поведения 

Объяснить правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в 

общественных местах, дома. 

Описывать правила поведения при знакомстве, в общественных местах, 

дома. 

Подбирать  одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные 

особенности, характер предстоящего мероприятия. 

Жилище 

Совершать уборку санузла, кухни. Знать используемые средства для 

мытья отбирать и применять моющие средства, используемые для уборки 

кухни, санузла. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, 

используемым при уборке. 

Транспорт 

Знать основные автобусные маршруты и маршруты водного транспорта. 

Определять стоимость проезда и покупать билет. 

Торговля 

Называть  специализированные магазины. 

Знать и называть ассортимент товаров в специализированных магазинах, 

стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Выбирать покупку с учетом различных условий. 

Подсчитывать стоимость покупок. Культурно вести себя в магазине. 

Связь 
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Знать номера телефонов срочного вызова (пожарная, милиция, аварийные 

службы). 

Объяснить причину звонка по телефону срочного вызова. Получать по 

телефону справки, уточнять время. Культурно разговаривать по телефону. 

Медицина 

Знать правила и приемы оказания первой помощи при несчастных 

случаях (обработка места ожога, промывание желудка, меры, принимаемые при 

обморожениях). Оказать первую помощь при обморожениях, ожогах. Оказать 

первую помощь утопающему. 

Бюджет 

Называть основные статьи расхода семьи.  

 Планировать крупные покупки, подсчитать расходы. 

Планировать расходы на день, две недели. 

Снимать показания счетчиков подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии 

9 класс 

Минимальный уровень 

Гигиена 

Рассказать вредном воздействии курения и алкоголя, наркотиков на 

организм человека. 

Одежда 

Определить размеры одежды, обуви. Гарантийный срок носки правила 

возврата. 

Применять средства для выведения пятен с одежды в домашних 

условиях. 

Объяснить общие правила выведения жирных пятен, фруктовых, 

масляной краски, крови, молока, кофе, шоколада, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности при работе со средствами для выведения 

пятен. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными 

особенностями и размером. Определить стиль одежды. Пользоваться журналом 

мод. 

Питание 

Освоить способы приготовления национальных блюд, правила 

сервировки  праздничного стола. 

Готовить отдельные диетические блюда. 

Анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную 

оценку. 

Знать нормы морали и этики в современном обществе, 

правила приема гостей . 

 Анализировать поступки людей и давать им правильную оценку. 

Соблюдать морально-этические нормы в семье, обществе. 

Транспорт 

Знать: 
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- Основные маршруты самолетов. 

- Службы аэровокзала. 

- Порядок приобретения и возврата билетов. 

- Правила посадки в самолет. 

Ориентироваться в расписании, определять маршрут и выбирать 

транспортные средства. 

Транспорт 

Классифицировать  

- Отделы рынка. 

- Цены на отдельные товары. 

- Отличие цен на ярмарке, рынке и в магазинах. 

Освоить правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин, правила 

получения денег за проданные вещи. 

Выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и 

возможностями. 

Обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки 

Связь 

Уметь классифицировать современные виды связи. 

Уметь заполнять бланки почтовых переводов, оформлять квитанцию по 

оплате услуг за телефон. 

Трудоустройство 

Уметь рационально подойти к выбору профессии в соответствии со 

своими возможностями. 

Знать правила оформления на работу. Уметь составить диалог с 

работодателем. Собирать необходимые документы. 

Достаточный уровень 

Гигиена 

Знать о вредном воздействии курения и алкоголя, наркотиков на организм 

человека. 

Одежда 

Знать свой размер обуви и одежды. 

Знать способы обновления одежды. 

Объяснить общие правила выведения жирных пятен, фруктовых, 

масляной краски, крови, молока, кофе, шоколада, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности при работе со средствами для выведения 

пятен. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными 

особенностями и размером.  

Питание 

Освоить способы приготовления национальных блюд, правила 

сервировки  праздничного стола. 

Готовить отдельные диетические блюда. 

Знать нормы морали и этики в современном обществе, 

правила приема гостей (при встречи гостей, и расставании). 
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 Встречать гостей, вежливо вести себя при приеме. 

Транспорт 

Знать: 

- Службы аэровокзала. 

- Правила посадки в самолет. 

Ориентироваться в расписании, определять маршрут и выбирать 

транспортные средства. 

Торговля 

Знать основные торговые точки города. 

- Цены на отдельные товары. 

Освоить правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин, правила 

получения денег за проданные вещи. 

Выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и 

возможностями. 

Обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки. 

Связь 

Перечислить современные виды связи. 

Уметь  заполнять бланки почтовых переводов, оформлять квитанцию по 

оплате услуг за телефон. 

Трудоустройство 

Называть основные виды рабочих специальностей. 

Знать месторасположение центров занятости населения города 

Содержание курса 

5 класс   

  Введение 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой 

ориентировки. Особенности уроков СБО. Знакомство с кабинетом, правилами 

поведения в нем. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

 Личная гигиена 

Личная гигиена. Уход за волосами (мытье, прическа). Гигиена зрения 

и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы: 

 Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка 

зубов, причесывание волос. 

 Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 

Одежда и обувь  

Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Обувь, уход за 

обувью. 

Практические работы: 

 Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. 

Питание 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Значение 

разнообразия продуктов питания для здоровья человека. 
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Место и условия приготовления пищи. Кухонные принадлежности и 

приборы, посуда.  равила пользования и ухода за ними. Химические средства 

для ухода за посудой. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, 

горячие и холодные  бутерброды. Яйца отварные, яичница и омлет. 

Приготовление салата, винегрета. 

Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

Практическая работа: 

Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, 

заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 

Культура поведения 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Формы обращения к 

старшим и сверстникам при встрече и расставании. Формы обращения с 

просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. Разговор со старшими и 

сверстниками. Правила поведения за столом. 

Жилище 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские 

помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления. 

Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практическая работа 

 Заполнение почтового адреса на открытках. 

Транспорт 

Наземный городской транспорт. 

Проезд в школу (маршрут, виды транспорта). 

Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного 

движения. Знаки дорожного движения. 

Практическая работа 

Изготовление знаков дорожного движения. 

Торговля 

Тематика 

Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, 

супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение. 

Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

6 класс  

Личная гигиена 

Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, 

физические упражнения). Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, 

кремы). Уход за ногами (уход за ногами и кожей ног). Профилактика 

грибковых заболеваний. 

Практическая работа 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Одежда 

Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и 

крючков, зашивание распоровшегося шва). Стирка изделий из цветных 
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хлопчатобумажных и шелковых тканей. Утюжка фартуков, косынок, 

салфеток и др. 

Практическая работа 

Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и 

домашнюю одежду, подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося 

шва. 

Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых 

тканей. 

Питание 

Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. 

Замораживание, размораживание. Определения срока годности. 

Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных 

изделий, картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. 

Сервировка стола к ужину. 

Практическая работа 

Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, 

пюре, запеканок (из творога и других продуктов). Оформление готовых 

блюд. 

Семья 

Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов 

семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т.д.). Личные 

взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Культура поведения 

Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

Поведение при посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению.  сновные правила организации рабочего места школьника. 

Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. Комнатные 

растения (их назначение, допустимое количество и уход). Уход за полом. 

Средства по уходу за полом. 

Практическая работа 

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за 

ним. Мытье полов. 

Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 

Транспорт 

Основные транспортные средства. Пользование городским 

транспортом. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый, 

проездной, единый билеты). 

Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки 

города, поселка, в ближайшие населенные пункты. Пригородные поезда. 

Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Торговля  
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Продовольственные и специализированные продовольственные 

магазины. Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. 

Средства связи 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых 

отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, 

телеграммы). Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). 

Порядок отправки писем различных видов. Стоимость пересылки. 

Написание адреса и индекса на конвертах. Телеграф. Виды телеграфных 

услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. Составление текстов 

телеграмм. 

Практическая работа 

Написание адреса и индекса на конвертах. 

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. 

Медицинская помощь 

Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, 

больницы. Их назначение. Работники медицинских учреждений (врач, 

медицинские сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, 

работники аптеки). Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая 

помощь», помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализации. Вызов 

«скорой помощи» и врача на дом. Использование различных видов 

медицинской помощи. 

Учреждения, организации и предприятия 

Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, 

дом детского творчества) их назначение. 

7 класс  

Личная гигиена 

Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. 

Правила сохранения чистоты и здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и 

постельного белья. 

Одежда 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка 

хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

«Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практическая работа 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную 

и с помощью стиральной машины. 

Питание 

Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. Использование 

электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 
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Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд.  

Семья 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практическая работа 

Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Культура поведения 

Поведение в гостях. Подарки 

Практическая работа 

Изготовление несложных сувениров.  

Жилище 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к зиме, лету Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая 

обивка, полировка, лак и др.). Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Практическая работа 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление 

окон. 

Транспорт  

Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. 

Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость 

проезда до разных пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. 

Камеры хранения багажа. 

Торговля 

Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их 

отделы. Назначение магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок 

приобретения товаров. 

Средства связи 

Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Заполнение бланков. 

Практическая работа 

Заполнение бланков на отправку бандеролей. Упаковка бандеролей. 

Медицинская помощь 

Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. 

Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, 

переломах. 

Практическая работа 

Упражнения в наложении повязок на рану поврежденную конечность. 

Заваривание травяного настоя. 

Учреждения, организации, предприятия 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной 

местности. 

Экономика домашнего хозяйства 
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Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей 

жизни. Бюджет семьи. Источник дохода. Заработная плата членов семьи, 

пенсия Мелкие расходы. 

Практическая работа 

Упражнения по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

8 класс  

Личная гигиена 

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

Практическая работа 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема.  

Одежда 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних 

условиях. Утюжка блузок, рубашек, платьев. Прачечная. Правила 

пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная 

самообслуживания. 

Практическая работа 

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Заполнение бланков для сдачи белья. 

Питание 

Приготовление изделий из теста. Квашение, соление овощей, варка 

варенья из фруктов и ягод. Составление меню завтрака, обеда, ужина на 

день, на неделю.  

Практическая работа 

Квашение, соление овощей. 

Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню.  

Семья 

Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, 

одевание, пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, 

игрушек). 

Практическая работа 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек.  

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки.  Внешний вид молодых людей. 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практическая работа 

Чистка раковин. 

Транспорт 
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Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Торговля 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). 

Стоимость основных промышленных товаров. 

Практическая работа 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Средства связи 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным 

телефоном. Пользование телефонным справочником. Культура разговора по 

телефону. Вызов милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке 

газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение справок 

по телефону. Служба точного времени. 

Междугородная телефонная связь. Порядок пользование 

автоматической телефонной связью. Заказ междугородного телефонного 

разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обморожении, 

отравлении, тепловом и солнечном ударах). Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практическая работа 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обморожении, 

утоплении. 

Учреждения, организации и предприятия    
Департамент, муниципалитет, префектура, милиция. Их назначение. 

Экономика домашнего хозяйства 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежде и 

обувь, культурные потребности, помощь родственникам). Планирование 

расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. Расходы на 

питание. Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных 

услуг. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.) 

Практическая работа 

Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на 

конкретных примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной 

электроэнергии и газа, заполнение квитанций. 

Упражнение в планировании крупных покупок (на конкретных 

примерах), в оказании материальной помощи родственникам. 

9 класс  

Личная гигиена 

Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. 
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Вред курения, алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений: в 

здоровом теле – здоровый дух. 

Одежда и обувь 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

Выбор одежды и обуви при покупке. Выведение мелких пятен с одежды в 

домашних условиях (средства, правила выведения). Техника безопасности 

при пользовании средствами для выведения пятен.   

Практическая работа 

Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. 

Выведение пятен. 

Питание 

Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. 

Сервировка праздничного стола. Питание. Диетическое питание.  Питание 

детей ясельного возраста. 

Практическая работа 

Составление меню праздничного стола,  блюд для детей ясельного 

возраста, диетических блюд.  

Семья 

Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные 

отношения, семейные традиции).Закон Российской Федерации о браке и 

семье. 

Культура поведения 

Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи. 

Прием гостей. 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение 

жилищного фонда. 

Практическая работа 

Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборке деталей 

интерьера.  

Транспорт  

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения 

билетов. Регистрация рейсов. Стоимость проезда. 

Торговля 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и 

реализации сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. Комиссионные 

магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 

Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Средства связи 

Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, Интернет. 

Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение 

бланков. Стоимость отправки переводов. 

Практическая работа 
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Заполнение бланков денежных переводов. 

Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг.  

Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за 

больными. Листок нетрудоспособности. 

Практическая работа 

Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, 

ребенка), измерить температуру, наложить горчичники, сменить постель 

лежачего больного (на кукле). Чтение назначений врача в рецепте, чтение 

аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам.  

Учреждения, организации, предприятия 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения 

(ремонтно-бытовые мастерские, пункты и т.п.).  

Экономика домашнего хозяйства 

 Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые 

текущие расходы (билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, 

ремонт обуви и одежды). 

Экономия в домашнем хозяйстве. Сбережения. Назначение 

сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды вкладов. Кредит. 

Государственное страхование. 

Практическая работа 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных 

потребностей, упражнения в расчетах рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

Профориентация и трудоустройство 

Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 

Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу. 

Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. 

Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), 

правила их составления. 

Практическая работа 

Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на 

материалы,  инструменты, расписки, докладные записки; заполнение анкеты. 

Определение качеств личности необходимых для выбранной профессии. 

Мир истории 

 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». Для достижения 
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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. 

Планируемые результаты усвоения курса 

Личностные результаты   

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование чувства гордости за свою Родину;   

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

 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;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях.  

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 учителя 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 
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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 учителя;  

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владение элементами оценки и самооценки; 

 проявление интереса к изучению истории. 

 Учащиеся должны знать:   

 основные понятия курса; свою биографию, адрес; 

 что такое даты жизни; 

 основные занятия жителей округа; 

 название страны, в которой живем; 

 государственные символы своей страны (флаг, герб, гимн); 

 название планеты, на которой живем; 

 какое время называется прошлым, настоящим, будущим; 

 какое время называется историческим; 

 чем питался древний человек. 

 Учащиеся должны уметь:   

 объяснять какие родственники называются близкими, а какие дальними; 

 называть свой адрес (округ, область, район, поселок); 

 ориентироваться в понятиях сегодня, завтра, вчера;  

 ориентироваться в частях века: начало, середина, конец;  

 по иллюстрациям описывать внешний вид человека умелого, человека 

прямоходящего, древнейшего человека;  

 описывать основные занятия древних людей; 

 объяснять причины зарождения религиозных верований. 

Содержание курса 

Раздел I. Введение  

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве 

вокруг нас.  

История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное 

имя. Понятие о тезках. Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена 

России (2—3примера).  История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество 

в имени человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. 

Семейный альбом. Понятие о родословной. Понятия: поколение, предки, 

потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, 

поселок, село). Кто и когда построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и 

поговорок о доме, семье, соседях. История улицы. Название улиц, их 

происхождение. Улица моего дома, моей школы. 

Местность, где мы живем (город, село). Название местности, 

происхождение названия. Край (область, республика), в котором мы живем, 
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главный город края. Национальный состав. Основные занятия жителей края, 

города. 

Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, 

национальный состав страны. Республика в составе РФ. Главный город страны. 

Понятие о государственных символах: Государственные герб, флаг, гимн. 

Руководство страны, республики. Понятие о большой и малой родине. 

Соседние государства. Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты солнечной 

системы, солнце, луна. 

Тема 2. Представления о времени в истории  

Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: 

солнечное время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части 

суток. История календаря. Меры времени. Понятие об историческом времени: 

век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее представление), лента 

времени. Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский 

календарь, русский земледельческий календарь). Понятия (ориентировка): 

давно, недавно, вчера - прошлое; сегодня, сейчас — настоящее; завтра, через 

день, через месяц, через год -  будущее. 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). 

Тема 3. Начальные представления об истории 
История — наука об изучении развития человеческого общества. 

Значение исторических знаний для людей, необходимость их изучения. 

Историческая память России (3—4 примера). 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать 

исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. 

(элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и 

духовной культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, 

в пещерах, археологические находки; памятники строительства, зодчества, 

архитектуры, устные источники (фольклор). 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте. Составляющие части исторической науки: 

история местности, история страны, история культуры, науки, религии. 

Раздел II. История Древнего мира 

Тема 1. История появления и развития древнего человека (7 ч) 

Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении 

человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных 

людей. 
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Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от 

современного человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. 

Древние орудия труда. Начало каменного века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. 

Появление орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, 

собирательство. Причины зарождения религиозных верований. 

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. 

Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые 

сообщества. Изменение климата Земли. Наступление ледников. Смена образа 

жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. 

Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких 

животных. Пища и одежда древнего человека, основные занятия, образ жизни. 

Тема 2. Человек разумный  

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные 

занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового 

периода и расселение человека разумного 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 первых людей. Понятия о семье, 

общине, роде, племени. 

Раздел III. История вещей и дел человека  

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии (от древности до 

наших дней) 
Повторение. 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, производство пищи и др. Огонь в военном деле. 

Изобретение пороха, его последствия в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, лазерная, 

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 всего человечества. 

Тема 2. История использования человеком воды  
Повторение. 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, его значение в истории человечества. 
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Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

Тема 3. История жилища человека  
Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. 

Первые жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные 

жилища, материалы, используемые для строительства жилья у разных народов 

в зависимости от климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). 

История совершенствования жилища. Материалы для строительства, 

используемые с глубокой древности до наших дней. 

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и 

других зданий. Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их 

значение для изучения истории. 

Тема 4. История появления мебели  

Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, 

видах, материалах для ее изготовления. История появления первой мебели. 

Влияние исторических и национальных традиций на изготовление мебели 

(общие представления). Изучение мебельного производства в исторической 

науке. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

Тема 5. История питания человека 
Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого 

организма. Уточнение представлений о пище человека в разные периоды 

развития общества. Добывание пищи древним человеком как его борьба за 

выживание. Способы добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, 

охота; земледелие (выращивание зерновых культур, огородничество, 

садоводство), скотоводство. Приручение животных человеком для улучшения 

питания и других хозяйственных нужд. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов 

питания в связи с климатом, средой обитания, национально-культурными 

традициями. 

Влияние природных условий на традиции в питании разных народов как 

необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

Тема 6. История появления посуды 
Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. 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 (3—4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной 

посуды, ее виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, 

народные традиции в ее изготовлении (3—4 примера). 

Посуда из других материалов. История фарфора, история хрусталя; 

посуда из драгоценных металлов. Изготовление посуды как искусство. 
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Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея 

по темам «История посуды», «История мебели». 

Тема 7. История появления одежды и обуви  
Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. 

Материалы для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской 

одежде. Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека. 

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 в изготовлении одежды (2—3 

примера). 

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 др. Профессии людей, связанные с 

изготовлением одежды и обуви. 

Раздел IV. История человеческого общества  

Тема 1 Первобытные люди. 
Повторение. Первобытные люди. Содружество людей как способ 

выживания в трудных природных условиях. Зарождение традиций и 

религиозных верований у первобытных людей. Появление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений 

о мире (общие представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. 

Взаимодействие науки и религии. Значение религий для духовной жизни 

человечества. 

Тема 2 Понятия о науке.  

Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие 

изобретения (2—3 примера). Направления в науке, астрономия, математика, 

география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

Причины возникновения речи как главного средства для общения и 

коммуникации. Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, 

песни, пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: 

предметное письмо, клинопись, иероглифическое (образные примеры). История 

латинского и славянского алфавита. 

История книги и книгопечатания (общие представления). 

История воспитания и образования. Особенности воспитания в 

первобытном обществе. Сословия в обществе и содержание образования. 
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История школы. Влияние образования на развитие науки, духовной и 

культурной среды человека. Понятие о культуре и человеке как носителе 

культуры. Понятия об общечеловеческих ценностях и культурных нормах. 

Культура материальная и духовная. Понятие о цивилизации. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и 

направления искусства (общие представления). 

Тема 3 Сообщества первых людей.  

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение 

семьи. Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. 

Устройство государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Понятия о 

политике, гражданских свободах, государственных законах, демократии 

(доступно, на примерах). Экономика как показатель развития общества и 

государства. История денег, торговли. Понятие о богатом и бедном 

государстве. Войны. Причины возникновения войн. Войны религиозные, 

захватнические, освободительные. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий по курсу. 
Чтение текстов, словарная работа, рассматривание и анализ иллюстраций, 

альбомов с изображениями гербов, монет, археологических находок, 

архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам. 

Экскурсии в краеведческий, исторический музеи, ознакомление с 

историческими памятниками, архитектурными сооружениями (можно с 

культовыми), составление вопросов для викторин, просмотр фильмов о 

культурных памятниках. 

Игры: «Путешествие в страну Историю», выпуск исторической газеты; 

подготовка и проведение викторин: «История одного памятника», «История в 

рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города». 

Творческие задания 
Изготовление альбомов, стендов;  подготовка и проведение тематических 

игр, викторин, вечеров; организация клуба «Мир истории». 

История отечества 

Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции 

учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее 

историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета - 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 



232 

 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

-овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

-формирование у учащихся 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 настоящего; 

-усвоение учащимися 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 школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

-воспитание гражданственности и толерантности; 

-коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты: 

 изложение собственного мнения в соответствии с возрастными 

возможностями; 

формулирование ценностных суждений или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями. 

Предметные результаты 

7 класс 

Достаточный уровень 

Знать:  

-что изучает история;  

-что такое исторические даты;  

-какие исторические даты называются точными, приблизительными;  
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-основные исторические события изученного периода;  

-традиции и обычаи восточных славян, граждан Древнерусского 

государства;  

-основные занятия восточных славян, граждан Древнерусского 

государства;  

-когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);  

-исторических деятелей, их деятельность;  

-руководителей страны, сражений;  

-название стран, столиц, городов;  

Уметь:  

- ориентироваться в основных исторических событиях;  

- ориентироваться в именах исторических деятелей и событиях, 

связанных с этим именем;  

- пользоваться исторической картой при ответе;  

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях 

учебника; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по 

заранее составленному плану;  

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

- устанавливать последовательность исторических событий на основе 

знания дат;  

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;  

- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту;  

Минимальный уровень 

Знать:  

-что такое исторические даты;  

-основные события (не более 2);  

-когда произошли события (конкретные, не более 2);  

-кто руководил страной, основным сражениями (не более 2);  

-исторических деятелей, их деятельность (не более 2);  

-название государства восточных славян; приИване III;  

-название русских городов (не более 3);  

Уметь:  

-ориентироваться в основных исторических событиях (не более 2);  

-ориентироваться в именах исторических деятелей и событиях, связанных 

с этим именем (не более 2);  

-работать на исторической карте (при помощи учителя);  

-пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях 

учебника;  

-пересказывать исторический материал по вопросам;  

-соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

-пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  
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-правильно и точно употреблять исторические термины, понятия (не 

более 2). 

8 класс 

Достаточный уровень  

Знать:  

- название стран, столиц, правителей;  

- исторических деятелей, их роль в развитии государства;  

- внутреннюю и внешнюю политику российского государства;  

- век основных событий; - когда началось и закончилось событие;  

- как протекало конкретное событие;  

- великих русских поэтов, писателей, полководцев;  

- российских учёных, путешественников, их открытия;  

- о достижениях в российской науке, культуре, медицине;  

- жизнь и быт различных сословий;  

Уметь:  

-ориентироваться в названиях стран, столиц;  

-ориентироваться в именах руководителей страны и особенностях их 

внешней и внутренней политики;  

- ориентироваться в основных исторических событиях;  

- ориентироваться в именах исторических личностей и событиях, 

связанных с этим именем;  

- пользоваться «лентой времени»;  

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости;  

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  

- строить ответ, пользуясь картой;  

- соотносить содержание иллюстраций учебника с его текстом, год с 

веком;  

- находить в учебнике выводы, оценки исторических событий;  

Минимальный уровень  

Знать:  

- век основных событий;  

- как протекало конкретное событие (не более 3);  

- великих русских поэтов, писателей, ученых (не более 2);  

- жизнь и быт различных сословий;  

- исторических деятелей (не более 3);  

- название стран (не более 3), столицу Российской империи;  

- имена руководителей страны (не более 3); 

Уметь:  

-ориентироваться в названиях стран (не более 3), 

 -ориентироваться в именах руководителей страны (не более 3);  

-ориентироваться в основных исторических событиях (не более 3);  

-ориентироваться в именах исторических личностей и событиях, 

связанных с этим именем (не более 2);  

- пользоваться «лентой времени» (при помощи учителя);  
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-строить ответ, пользуясь учебником, картой (при помощи учителя);  

–пересказывать исторический материал по вопросам;  

–соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

–точно употреблять исторические понятия (не более 3). 

9 класс 

Минимальный уровень: 

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 учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов 

и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

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.  

Содержание курса 

7 класс 

Раздел I. Древняя Русь  
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Повторение 

Тема 1. Происхождение славян 
Славяне — коренное население Европы. Предшественники древних 

славян на рубеже III—II тыс. до н. э. в северной части Европы, от Рейна до 

Днепра. Ветви славян и славянских языков: восточная (русский, украинский, 

белорусский), западная (польский, чешский, словацкий и др.), южная 

(болгарский, македонский, хорватский и др.). Переселение народов в VI—

VIII вв. как причина освоения славянами территории Центральной, Южной и 

Восточной Европы. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания 

славян, их значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное 

обогащение культуры славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, 

германцев (готов), гуннов, хазаров. 

Славяне-воины; борьба славян со степными кочевниками; походы на 

Византию. 

СЛОВАРЬ: славяне, коренные народы, предшественники, племена, 

переселение, кочевники. 

Тема 2. Восточные славяне (VI—IX вв.) 
Особенности географического положения, природные и климатические 

условия проживания восточных славян. Смешение восточных славян с 

соседними племенами: финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность 

развития отдельных славянских племен. 

Соседская территориальная община — вервь, племена, союзы племен. 

Грады как центры племенных союзов. Верховная знать — князья, старейшины, 

их опора — дружина. Положение женщин в общине. Вече — общественный 

орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к 

возникновению государства у восточных славян. 

СЛОВАРЬ: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян 
Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. 

Занятия восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, 

огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие 

ремесел, изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей 

восточных славян. Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в 

греки». 

Возникновение городов — центров ремесел, торговли, 

административного управления. Киев и Новгород — развитые центры 

славянского мира, контролирующие торговые пути. Новгород — крупный 

культурный и торговый центр. Боярская республика, вече, посадник, князь 

новгородский. 

СЛОВАРЬ: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

Тема 4. Культура и верования восточных славян 
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Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог 

грома, молнии, войны; Сварог — бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) — бог 

солнца; Род — бог плодородия. Археологические находки культуры восточных 

славян. Обряды восточных славян; культ предков. Свадебные и похоронные 

традиции. Языческие праздники, связанные с земледельческими работами: 

Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, 

народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

СЛОВАРЬ: язычество, культ, фольклор, традиции. 

Тема 5. Создание Древнерусского государства 
Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы 

князей — Киевская Русь (IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, 

младшая дружина, местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская 

дума — совещательный орган при князе для решения государственных 

вопросов. Основа общественного устройства — община как замкнутая 

социальная система, организующая и контролирующая трудовую, военную, 

обрядовую, культурную жизнь ее членов. 

Вотчина — крупное частное землевладение, основная экономическая 

единица Киевской Руси. Земля — главное богатство восточных славян. 

Положение простых крестьян — смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. 

Полюдье — сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, 

Новгород и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: 

внешняя торговля с северными народами, западными и южными славянами. 

Торговые пути к греческим черноморским колониям. Русские сухопутные 

караваны к Багдаду по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, 

Ольга, Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ 

государства и покорения соседних племен. 

СЛОВАРЬ: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 

Тема 6. Крещение Киевской Руси (X в.) 
Истоки христианской веры. Религии в X—XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая 

религия Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария 

(ислам), Хазарский каганат (иудаизм), католический запад. Стремление 

Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского государства. 

Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о 

принятии Русью христианства от Византии. Сопротивление народа и Крещение 

Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства для ее дальнейшего 

исторического развития: укрепление государственной власти, расширение 

внешних связей, укрепление международного авторитета, развитие культуры. 
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Отличия католической и православной ветвей христианства, сказавшиеся на 

развитии стран Западной Европы и Руси. 

СЛОВАРЬ: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 

Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 

978—1054) 
История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе 

Мудром. Забота о безопасности границ государства: военные походы князя. 

Киев — один из крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, 

градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. Дипломатия 

Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами 

Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод 

древнерусского феодального права. 

СЛОВАРЬ: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь. 

Тема 8. Феодальная раздробленность в русских землях (XI—XV вв.) 
Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. 

«Очередной» порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате 

княжеских междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги 

Владимира Мономаха (1053—1125) по сохранению единства русских земель. 

Введение короны русских царей — шапки Мономаха, издание Устава 

Владимира Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская 

летопись «Повесть временных лет». Причины распада единого государства на 

отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава 

I — великого князя киевского (1076—1132). Влиятельные княжества Руси: 

Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), 

Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). 

Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская 

боярская республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. 

Первое упоминание о Москве (1147). 

СЛОВАРЬ: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, 

вече, посадник, республика. 

Тема 9. Культура Руси X—XIII вв. (до монгольского нашествия) 

Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: языческая 

культура, культура Киевской Руси (сочетание восточнославянских и 

византийских традиций), культура русских земель периода раздробленности. 

Развитие письменности на Руси (до и после принятия христианства), 

распространение грамотности. Берестяные грамоты, рукописные книги. 

Развитие устного народного творчества и литературы. Выдающиеся 

литературные памятники: «Повесть временных лет»; летописи Пскова, 

Новгорода и др.; жития; «Поучение детям» Владимира Мономаха; «Слово о 

полку Игореве» (обзорно, с примерами). 

Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха, ювелирные 

изделия и др. 
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Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до 

XXI в.: Софийский собор в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы 

Переславля-Залесского, Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и 

Дмитриевский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской 

Богоматери — символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской 

народности с единым языком, общей территорией, близостью материальной и 

духовной культуры. 

 СЛОВАРЬ: письменность, памятники, собор, церковь, икона, 

иконопись, духовная культура. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями (XIII—XV вв.)  

Тема 1. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь 

 Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение 

пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских 

племен. Покорение войском Чингисхана соседних племен, Северного Китая, 

Кореи, Средней Азии, вторжение в Закавказье. Помощь русских князей 

половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого войска 

кочевниками. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в 

Северо-Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, покорение города 

Козельска. Поход монгольского войска на Западную Европу через Южную 

Русь. Осада и падение Киева. Завоевание Галицко-Волынской Руси, Польши, 

Венгрии, других государств. Создание нового государства — Золотая Орда, его 

территория на карте истории. Положение русских земель по отношению к 

Орде. Связи русских князей с ханом, «ярлыки». Последствия монгольских 

завоеваний для Руси. Русь — преграда на пути завоевания монголами Западной 

Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь Александр 

Невский. Ратные подвиги. 

СЛОВАРЬ: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, 

завоевание. 

Тема 2. Объединение русских земель против татаро-монгольского 

нашествия 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: 

развитие сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование 

трехполья, использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, 

рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. 

Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения, 

«десятина». Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, 

Кострома и др.). Возрождение каменного строительства, рост числа 

ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. Причины 

возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как 

национальная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Калита — 
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московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее 

значение для победы над Ордой. 

Тема 3. Образование единого Московского государства 
Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства — Иван III. История Московского Кремля. 

Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой Орды. 

Государственное устройство Московской Руси. Боярская дума — 

совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской 

православной церкви в объединении русских земель, в борьбе с монголо-

татарским игом. Личность и влияние Сергия Радонежского на самосознание 

русского народа. 

СЛОВАРЬ: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

Раздел III. Единое Московское государство  

Тема 1. Российское государство в XVI в. 

Иван Грозный (1530—1584) 
Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на 

царство царя Ивана IV (Грозного). Личность царя, его политические взгляды. 

Беспощадность самодержца против демократических проявлений в обществе. 

Погромы в Новгороде. Причины возникновения опричнины. Церковь — 

крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада 

жизни в городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. 

Местничество как право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. 

Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская 

деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная реформа. 

Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика 

Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей России с 

народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в 

Балтийское море. 

СЛОВАРЬ: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, 

реформатор. 

Тема 2. Смутное время. Начало царской династии Романовых 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. 

Положение крепостных крестьян. Окончательное формирование 

государственной системы крепостного права. Избрание Бориса Годунова на 

царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель на берегах Балтики. 

Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Учреждение 

патриаршества, рост авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, 

его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват 

российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и 

восстания. Семибоярщина — заговор и предательство интересов государства 

группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. 
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Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение 

Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода 

Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: 

бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, 

монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

СЛОВАРЬ: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, монастырь. 

Тема 3. Культура в Российском государстве XVI—XVII вв. 
Завершение формирования русской народности и единого русского языка 

на основе московского говора и владимиро-суздальского диалекта. Церковное и 

религиозное влияние на культуру, искусство, быт народа. Потребность 

государства в грамотных людях, развитие просвещения, создание в городах 

«книжных училищ», открытие в Москве первого высшего учебного заведения  

Славяно-греко-латинского училища. Распространение рукописных книг. Иван 

Федоров. Развитие книгопечатания. Появление первых учебных книг: 

«Грамматика», «Считание удобное» (таблица умножения), «Большой букварь». 

Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, 

военному делу и др. Век великих географических открытий Азии, Дальнего 

Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков, В. Атласов). 

Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строительство каменных 

церквей, крепостей, влияние итальянской школы на архитектуру. Шедевры 

шатровой архитектуры (храм Василия Блаженного). Русские монастыри: 

Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Соловецкий. Развитие музыкального и 

театрального искусства в жизни высшего общества. 

Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, сословность 

общественного уклада. 

СЛОВАРЬ: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, 

шедевр. 

8 класс 

Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв. 

Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) 
Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый 

учитель — Н. Зотов. 

Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» 

войска в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию 

юного Петра. Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. 

Строительство флота, неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи 

стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, 

создание Сената и коллегий. 



242 

 

Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных 

школ», навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской 

академии. Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и 

др. 

Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и 

Синодом звания императора для русских царей. Кончина Петра I, роль 

личности и дел Петра Великого для последующей истории России. 

СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от 

Рождества Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно)   

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, 

Анна Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, 

просвещения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. 

Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны 

Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная канцелярия. Обнищание крестьян на 

фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и 

гуманности в правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение 

иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных 

городах общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение 

воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его учеников и 

последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, 

Воронцовых и др. 

СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) 
Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: 

разностороннее образование, доброжелательность, внимание к людям, 

трудолюбие, любовь к порядку, уважение к русской культуре. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых 

законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о 

необходимости справедливого распределения государственных повинностей 

между подданными, уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на 

земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных 

переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях 

и доходах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие 

промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, 

расцвет городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.). 

Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение 

южных степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа 

армии А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с 

Турцией в Яссах (1791), утверждение международного авторитета России в 

качестве первой военной державы в Европе. 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 
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СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные 

заведения, международный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России в XVIII в. 
Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт 

знати. Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности 

М.В. Ломоносова, Е.Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И.П. Кулибина и др. 

Изучение культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, 

развития живописи, литературы, архитектуры по произведениям 

В.Л.Боровиковского, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, А.Н. Радищева, Д.И. 

Фонвизина, И.А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М.Ф. Казакова, 

Д.Кваренги (выборочно). 

Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, 

Ярославль, Новгород, Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. 

Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало». 

СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

Раздел II. Российская империя в XIX в.  

Тема 1. Государственное и политическое развитие России  

 первой четверти XIX в. 
Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение 

привилегий дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение территории; 

национальный состав населения и национальные отношения. Россия и страны 

Европы. Убийство Павла I. 

Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» 

царя. Реформы государственного управления, учреждение министерств. Указ 

царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. 

Обострение внешнеполитической обстановки. Франция и Россия в период 

правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы 

по отношению к России. Покорение французской армией стран Западной 

Европы. Состояние французской и русской армий накануне войны. Вторжение 

армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы, Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное 

и партизанское движения в победе над французами. Походы русской армии, 

освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое 

положение России после войны: стихийные крестьянские волнения, усиление 

внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных 

идей, их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 

Исторические уроки движения декабристов. 

СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные 

волнения, реакция, декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) 
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Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время 

жестокого подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного 

устава. Законодательная основа российского общества, усложнение 

бюрократической системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских 

проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало 

промышленного переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, 

замена ручного труда машинным. Строительство первой железной дороги 

между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность 

России. 

Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с 

Турцией за влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия 

России на Кавказе. Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. 

Крымская война (1853—1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте 

русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова. Причины 

объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники 

Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнет 

крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, 

бюрократическая система. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в.  

(обзорно, на конкретных примерах)   

Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — 

Царскосельский лицей. Развитие издательского дела, книготорговли, открытие 

библиотек. Золотой век русской литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь (см. программу по чтению). 

Москва и Петербург — центры культурной жизни (Александринский театр, 

Малый театр, Большой театр). Географические открытия: первое кругосветное 

путешествие Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды 

М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике. 

Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др. 

Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. 

(выборочно, для иллюстрации образа жизни общества). 

СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой 

век. 

Раздел III. Эпоха великих реформ  

Тема 1. «Царь-освободитель» 
Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного 

права. Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 

Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение 

Городской думы (распорядительный орган). 

Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена 

телесных наказаний. 



245 

 

Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо 

рекрутского набора. Обострение общественно-политической обстановки: 

крестьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), 

репрессивные меры со стороны власти. 

Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. 

Укрепление России на Черном море. Политика России в Средней Азии. 

Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война 

(1877—1878). Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация 

Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) 
Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. 

Издание манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: 

русификация окраин, распространение православия, ограничение 

демократических введений в губернском, городском управлении, компетенции 

судов. Введение цензуры на печатные издания. 

Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного 

развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех 

крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост 

торгово-промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. 

Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, 

внешнего рынка. 

СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в.  

(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах)   

Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, 

А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. (2—3 примера по выбору учителя). 

Русские географические открытия и путешественники: П. П. Семенов-

Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков. 

Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 

А. П. Чехов, П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и его картинная галерея (см. 

программы по чтению для повторения). 

СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, 

картинная галерея. 

Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до 

февраля 1917 г.)  

Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) 
Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие 

и центральные органы управления страной при Николае II: Государственный 

совет, Совет министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, 

Министерство внутренних дел, Министерство финансов, царская 

администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, 

градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). 

Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы. 
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Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., 

промышленный подъем: развитие металлургии, железнодорожного 

машиностроения, строительство железных дорог. Неравномерное развитие 

отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы России: внешние 

долги, привлечение иностранного капитала к освоению природных ресурсов 

России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный 

вес в мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на 

экономику России. 

СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. 

Тема 2. Россия в начале XX в.  

Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение 

российской деревни, упадок центральной власти. Обострение социальной и 

политической обстановки в стране в начале XX в. 

Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), 

его идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—

1907 гг. Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце 

«Потемкин». Октябрьская всероссийская политическая стачка, ее значение. 

Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции. 

III Государственная дума, ее деятельность. 

Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, 

Черное море, Дальний Восток. 

Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. 

Цусимское сражение. Содействие России в создании союза Балканских 

государств. Участие России в Первой мировой войне. Перегруппировка сил 

германской армии в начале 1915 г., потеря русской армией своих завоеваний. 

СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, 

отречение. 

9 класс 

Раздел I. Начало советского периода в России (20—30-е гг.)  

Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии 

большевиков. 

Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). 

Партия большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь 

государства. Призыв В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало 

Октябрьского восстания 1917 г. Причины победы большевиков. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые 

декреты «О  мире», «О  земле». Образование рабоче-крестьянского 

правительства — временного Совета Народных Комиссаров (СНК). 

Установление советской власти на большей части бывшей Российской 

империи. 

СЛОВАРЬ: съезд, большевики, комиссары, депутаты, декрет. 

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция. 
Причины Гражданской войны. 
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Борьба за власть между представителями разных социальных слоев 

общества. Поддержка странами Антанты белого движения в России. 

Политическое расслоение общества. 

Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского 

социалистического Красного флота. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба 

красных и белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на 

Урале. Подписание мирных договоров с Грузинской, Армянской, Латвийской 

республиками. Разгром армии Врангеля. Советская власть и Русская 

православная церковь, национализация имущества, репрессии 

священнослужителей. Слом духовных, нравственных, культурных устоев в 

жизни общества. 

СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, 

национализация, эмиграция. 

Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929) (обзорно) 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: 

строжайшая централизация экономики — «военный коммунизм»; 

распределительный принцип; национализация внешней торговли, банков, 

предприятий. Меры по восстановлению хозяйства после Гражданской войны. 

Рост военного производства. Поход против деревни, раскулачивание. 

Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической системы. 

Молодежные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и 

замена ее продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных 

отношений на селе. Финансовая и денежная реформы. Создание 

Государственной плановой комиссии (Госплан). Развитие товарно-денежных 

операций, восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой повинности, 

кризисы и итоги нэпа. 

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть 

В. И. Ленина. Личность И. В. Сталина, его приход к власти. 

СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР. 

Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и 

сталинской групп. Экономический подъем страны за счет развития энергетики, 

металлургии, машиностроения, химической промышленности, являющихся 

основой военно-промышленного комплекса. Коллективизация сельского 

хозяйства (колхозы). Падение сельскохозяйственного производства, голод 

1932—1933 гг. Жесткое планирование в аграрном секторе, насильственное 

закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические 

процессы, жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе 

ГУЛАГа — спецпереселенцы (раскулаченные). 
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Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и 

расстановке кадров, окончательное утверждение номенклатуры, введение 

привилегий для руководящего сословия. 

Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция — 

Основной закон Советского государства. 

Тема 6. Накануне Второй мировой войны. 

Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, 

ее бурный экономический, технический рост, стремление к насильственному 

переделу территорий и сфер влияния. Приход к власти в Германии А. Гитлера, 

идеи мирового господства. Блок фашистских государств: Германия, Италия, 

Япония. 

Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в 

международную организацию — Лигу Наций. Заключение союзов с Францией 

и Англией о взаимопомощи, начало переговоров о заключении военного союза 

против Германии, их провал. Начало переговоров с Германией, договор о 

дружбе и границах (1939), секретные протоколы о разделе Европы. 

Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Тема 2. Начало Второй мировой войны. 
Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны 

Германии со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран 

Северной Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с 

Германией. 

Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное 

присоединение их территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания 

договора об изменении ее границ с СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. 

Исключение СССР из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. 

Ослабление Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного 

состава. Доклады советских разведчиков о готовящемся нападении Германии 

на СССР. Неукрепленность границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны.(3ч) 

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах 

фашистской агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление 

президентов США и Англии о поддержке Советского Союза в войне против 

Германии, создание антигитлеровской коалиции государств. Вступление в 

войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

СЛОВАРЬ: агрессия. 

Тема 4. Основные военные действия на территории СССР. 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве 

(октябрь 1941 г.). 

Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в 

Великой Отечественной войне. Наступление Советской армии на северо-западе, 

попытка прорыва Ленинградской блокады. Итоги зимней кампании. 
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Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных 

областей юга России. Неудачи советских войск в Крыму. Героическая оборона 

Севастополя. Военные действия на кавказском направлении. Продвижение 

немцев на Волгу, оборонительное сражение за Сталинград. Приказ Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу 

назад!». Сталинградская битва в истории войн, ее значение для перелома всего 

хода Великой Отечественной войны. 

Личность Г. К. Жукова. 

Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал 

Н. Г. Кузнецов, его роль в ведении войны на море. 

Тема 5. Все для фронта, все для победы 
Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация 

предприятий из европейской части страны на восток. Разработка и внедрение 

новых видов вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд 

обороны. Трудовой героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, 

овладение смежными профессиями, жизнь во имя победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в 

тылу врага: рейды, диверсии, создание партизанского движения. Методы 

партизанской войны, координация действий партизанских соединений, 

создание Центрального штаба партизанского движения. Движение 

Сопротивления в странах Европы, участие в нем советских людей (на 

конкретных примерах). Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов 

оружия и военной техники: танков, самоходно-артиллерийских установок, 

самолетов.  Концертные бригады лучших советских артистов: 

К. И. Шульженко, Л. О. Утесова, Л. А. Руслановой и др. 

Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикторов 

Ю. Б. Левитана, О. С. Высоцкой). 

Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от 

разрушений и вывоза их в Германию. 

Тема 8. Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.).  

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной 

перелом в войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого 

командования под названием «Цитадель», ее провал. Танковое сражение под 

Прохоровкой. Знаменательная победа советских войск на Курской дуге, на 

Днепре, освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, 

продвижение на западном направлении. 

Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. 

Обсуждение открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча. 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских 

захватчиков.  
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Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской 

коалиции. 

Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты 

героев войны (на конкретных примерах). Гитлер и его ближайшее окружение 

накануне падения Берлина. Штурм рейхстага. Подписание акта о 

безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. 

Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.) Создание 

Организации Объединенных Наций (ООН) (обзорно, информативно). 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР.(25ч) 

Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955). 
Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г.; 

денежная реформа, отмена карточной системы в 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. 

Конец эпохи культа личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. 

Усиление роли Советского Союза в международных отношениях. 

Конфронтация стран бывшей антигитлеровской коалиции, начало «холодной 

войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и 

СССР — две ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм 

и капитализм. 

СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, 

капитализм (повторение). 

Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг. Пора 

«Оттепели». 
Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О 

культе личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка 

развития демократических принципов, «оттепель». 

Национальная политика: восстановление национальных автономий после 

амнистии выселенных народов. 

Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие 

металлургической базы СССР, машиностроения, строительство крупнейших 

предприятий энергетики, нефтехимической отрасли, увеличение 

протяженности железных дорог. Освоение целины. Промышленно-

управленческий кризис, недовольство населения повышением цен. Борьба за 

власть в партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964). 

Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном 

сосуществовании стран с различным строем, разоружении. Сокращения 

Вооруженных сил СССР. Усиление влияния СССР на страны Африки, 

Ближнего Востока и социалистического лагеря. 

Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 
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Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). 

Строительство первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске 

(Подмосковье), первого атомохода — ледокола «Ленин», освоение Северного 

морского пути. Запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос 

Ю. А. Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. 

Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. Королев, 

А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957). Развитие 

киноискусства. 

Тема 3. Советский Союз в середине 196о-х —1980 гг.: от стабильности к 

кризису. (4 ч.) Экономическая и политическая ситуация в стране в 60-80-е гг. 

Изменения в жизни советских людей. Отношения СССР с государствами мира: 

от разрядки до кризиса. Образование и спорт. Советское искусство 1970-1980-х 

гг. Л.И. Брежнев. И. Роднина. Олимпиада 1980 г.  

Тема 4. Распад СССР. Россия в 1990-е гг. (3 ч.) Политическая ситуация 

после смерти Л.И. Брежнева. Начало перестройки. Период гласности и свободы 

мнений. Окончание «холодной войны». Отмена 6-й статьи Конституции СССР. 

Первые демократические выборы. Распад СССР. Россия после распада СССР. 

Экономические реформы 1990-х гг. Чеченский кризис: борьба за целостность 

государства. Отставка президента Бориса Ельцина.  

Тема 5. Россия в начале 21 – ого в. (4 ч.) Первые реформы В. Путина. 

Экономическое и социальное развитие в 2000-2008-м гг. Развитие образования, 

науки, культуры, спорта. Новый этап реформ. Отношения России с другими 

странами в 21-м в. Духовное возрождение современной России. 

Государственное устройство современной России.  

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов 

является логическим продолжением соответствующей учебной программы  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 и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

-коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного раз-

вития; развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 
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поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков 

и во внеучебной деятельности; 

-воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие 

военно-патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «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 и т. д.). 

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-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 

теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как 

дополнительный материал). 

Предметные результаты 
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 учителя); 
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выбор (под руководством учителя) 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, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

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: 

Личностные результаты 
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; 

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) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта 

в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений 

тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 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 подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

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 учителя); 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. 

Содержание курса 

5 класс 
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Раздел 1. Основы знаний 

Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители).Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Олимпийских игр современности. Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с 

предметом на голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. Слагаемые 

здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. Личная гигиена. Банные процедуры. 

Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

История легкой атлетики. Высокий старт от 10 до 15 м.Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м.Бег на результат 60 м.Бег в равномерном темпе от 

10 до 12 мин.Бег на 1000 м.Прыжки в длину с 7 - 9 шагов разбега. Прыжки в 

высоту с 3 - 5 шагов разбега. Метание теннисного мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5 - 6 м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 x 1 м) с расстояния 6 - 8 м, с 4 - 5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу 

вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; 

то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх: 

с хлопками ладонями, после поворота на 90 °, после приседания. Кросс до 15 

мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью 

Знания о физической культуре 
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой 

Гимнастика 

 История гимнастики. Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических 

упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 
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разведением и слиянием, по восемь в движении. Сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1 - 3 кг). 

Девочки: с обручами, палками. Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: 

смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись (козел в ширину, высота 80 - 100 см). 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие физических качеств 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, брусьях, перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Лазанье по канату, 

шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами.  Прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника 

Знания о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей.  Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; установка и уборка снарядов 

Баскетбол 

 История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные 

приемы игры. 

Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами 

и прыжком .Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины - 3,60 м.Вырывание и выбивание 

мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0).Взаимодействие двух 
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игроков "Отдай мяч и выйди".Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 
История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приемы игры в волейбол. Правила техники безопасности .Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.).Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения)Передача мяча сверху двумя 

руками на месте. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из различных исходных положений. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7 - 10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед. То же через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 3 - 6 м от сетки. Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0).Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в 

судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Футбол 
История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приемы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. 

Правила техники безопасности 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения).Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой. Удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения позиций игроков. Нападение в 

игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра по 
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упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Лыжная подготовка История лыжного спорта. Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники 

безопасности.  Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем "полуелочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах 3 км. Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Основные двигательные способности. Пять основных двигательных 

способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость 

Гибкость. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

пояса. 

Упражнения для ног и тазобедренных суставов 

Сила. Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития 

силы ног. 

Упражнения для развития силы мышц туловища 

Быстрота. Упражнения для развития быстроты движений (скоростных 

способностей). Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту 

Выносливость. Упражнения для развития выносливости 

Ловкость.  Упражнения для развития двигательной ловкости. 

Упражнения для развития локомоторной ловкости 

6 класс 

Раздел 1. Основы знаний 
Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском 

государстве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. Зрение. Гимнастика для глаз. Психологические 

особенности возрастного развития. Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий. Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб. Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки. Причины возникновения травм и повреждений при 

занятиях физической культурой и спортом 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Высокий старт от 15 до 30 м.Бег с ускорением от 30 до 50 м.Скоростной 

бег до 50 м. 

Бег на результат 60 м.Бег в равномерном темпе до 15 мин.Бег на 1200 м 

Прыжки в длину с 7 - 9 шагов разбега. Прыжки в высоту с 3 - 5 шагов 

разбега. 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние, на дальность, в коридор 5 - 6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 x 1 м) с расстояния 8 - 10 м, с 4 - 5 бросковых шагов на 

дальность и заданное расстояние. 
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Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания 

в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых 

особенностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений; Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Правила самоконтроля и гигиены. Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений 

Гимнастика 

Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. Правила 

техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения физических упражнений. Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1 - 3 кг).Девочки: с 

обручами, булавами, большим мячом, палками. Мальчики: махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги 

врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Девочки: наскок прыжком в упор на 

нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис 

присев. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100 - 110 см).Два кувырка 

вперед слитно; "мост" из положения стоя с помощью. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, брусьях, перекладине. Акробатические упражнения. Лазанье по канату, 

шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. Прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для 

разогревания; Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, 

акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Помощь и 

страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов 

Баскетбол 



260 

 

 История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные 

приемы игры. 

Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами 

и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге).Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение 

без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Броски одной и 

двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины - 3,60 м.Вырывание и выбивание 

мяча. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0).Взаимодействие двух 

игроков "Отдай мяч и выйди".Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 
История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приемы игры в волейбол. Правила техники безопасности. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.).Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же 

через сетку .Процесс совершенствования психомоторных способностей. 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и 

владения мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции, Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных исходных положений. Ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7 - 10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с 

набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 

- 6 м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 
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способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры 

Футбол 
История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приемы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. 

Правила техники безопасности 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Продолжение овладения техникой ударов по воротам. Комбинации из 

освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки на ворота. Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Лыжная подготовка. 

 История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности. Одновременный 

двухшажный и бесшажный ходы. Подъем "елочкой".  Торможение и поворот 

упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: "Остановка рывком", "Эстафета 

с передачей палок", "С горки на горку" и др. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Основные двигательные способности. Пять основных двигательных 

способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость 

Гибкость. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

пояса. Упражнения для ног и тазобедренных суставов 

Сила. Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития 

силы ног. 

Упражнения для развития силы мышц туловища 

Быстрота.  Упражнения для развития быстроты движений (скоростных 

способностей). Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту 

Выносливость. Упражнения для развития выносливости 

Ловкость. Упражнения для развития двигательной ловкости. Упражнения 

для развития локомоторной ловкости 
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7 класс 

Раздел 1. Основы знаний 
Наши соотечественники - олимпийские чемпионы. Физкультура и спорт в 

Российской Федерации на современном этапе. Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на основные системы организма. Адаптивная 

физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими 

упражнениями в домашних условиях. Рациональное питание. Режим труда и 

отдыха. Вредные привычки. Допинг. Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. Соблюдение правил 

безопасности, страховки и разминки. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Легкая атлетика 

Высокий старт от 30 до 40 м.Бег с ускорением от 40 до 60 м.Скоростной 

бег до 60 м. 

Бег на результат 60 м. Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, 

девочки до 15 мин. 

Бег на 1500 м. Прыжки в длину с 9 - 11 шагов разбега. Процесс 

совершенствования прыжков в высоту. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 10 - 12 м.Метание мяча весом 150 г 

с места на дальность и с 4 - 5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками 

из различных и. п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, 

с двух шагов, с трех шагов вперед - вверх; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнера, после броска вверх. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Всевозможные 

прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с 

учетом возрастных и половых особенностей. Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью 

Представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных 

способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены. Измерение результатов; подача команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места проведения занятий 

Гимнастика 
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 История гимнастики. Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических 

упражнений. Выполнение команд "Пол-оборота направо!", "Пол-оборота 

налево!","Полшага!", "Полный шаг!" 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с 

набивным и большим мячом, гантелями (1 - 3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. Мальчики: 

подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; махом назад 

соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижнюю жердь 

Освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок вперед в 

стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок 

назад в полушпагат. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. Упражнения и 

простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей 

и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием 

гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования 

физической нагрузки. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; 

составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. 

Правила соревнований 

Баскетбол 

 История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные 

приемы игры. 

Правила техники безопасности. Дальнейшее обучение технике движений. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 
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направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости; ведение с пассивным сопротивлением защитника 

Дальнейшее обучение технике движений. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины - 4,80 м. Перехват мяча. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0).Взаимодействие двух 

игроков "Отдай мяч и выйди".Позиционное нападение (5:0) с изменением 

позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). Игра по правилам мини-

баскетбола. Дальнейшее обучение технике движений 

Волейбол 
 Основные правила игры в волейбол. Основные приемы игры в волейбол. 

Правила техники безопасности.   Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и др.).Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. Дальнейшее обучение технике движений и 

продолжение развития психомоторных способностей. Упражнения по 

овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями и др.Игровые упражнения типа 

2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры 

Футбол 
Основные приемы игры в футбол. Подвижные игры для освоения 

передвижения и остановок. Правила техники безопасности. Ведение мяча по 

прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. Продолжение 
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овладения техникой ударов по воротам. Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом 

Позиционные нападения с изменением позиции игроков. Дальнейшее 

закрепление приемов тактики. 

Лыжная подготовка История лыжного спорта. Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники 

безопасности.  Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте 

махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки 

с выбыванием", "Карельская гонка" и др. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Основные двигательные способности. Пять основных двигательных 

способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость 

Гибкость. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

пояса. 

Упражнения для ног и тазобедренных суставов 

Сила. Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития 

силы ног. 

Упражнения для развития силы мышц туловища 

Быстрота. Упражнения для развития быстроты движений (скоростных 

способностей). Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту 

Выносливость. Упражнения для развития выносливости 

Ловкость. Упражнения для развития двигательной ловкости. Упражнения 

для развития локомоторной ловкости 

Туризм. История туризма в мире и в России. Пеший туризм. Техника 

движения по равнинной местности. Организация привала. Бережное отношение 

к природе. Первая помощь при травмах в пешем туристском походе 

8 класс 

Раздел 1: Знания о физической культуре 

История физической культуры 

История возникновения и формирования физической культуры. Мифы 

легенды о зарождении олимпийских игр древности.  

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека 

Физическое развитие человека. Влияние возрастных особенностей 

организма и физическую подготовленность. 
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Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

организма. 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 

Закаливание организма. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и 

ушибах 

Совершенствование физических способностей 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, 

перехвата. 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и защите (тройка и 

малая, через "заслон", восьмерка) 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных способностей 

Футбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой 

лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча 

Совершенствование техники ударов по воротам 

Совершенствование техники владения мячом 
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Совершенствование техники перемещений, владения мячом 

Совершенствование тактики игры 

Дальнейшее развитие психомоторных способностей 

Волейбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры 

Обучение технике движений. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей 

Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование координационных способностей 

Обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила 

и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Гимнастика 

Команда "Прямо!", повороты в движении направо, налево. 

Совершенствование двигательных способностей 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в 

упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь. 

Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев; из 

виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед 

боком на нижней жерди, соскок 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110 - 115 см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90 ° (конь в ширину, высота 110 

см). 



268 

 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед 

и назад. 

Совершенствование координационных способностей 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Совершенствование двигательных способностей 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

Легкая атлетика 

Низкий старт до 30 м 

- от 70 до 80 м 

- до 70 м. 

Прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 7 - 9 шагов разбега. 

Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на 

дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 x 1 

м) 

(девушки - с расстояния 12 - 14 м, юноши - до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед 

- вверх. 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки 

с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон". 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах 

                                                9 класс 

Раздел 1: Знания о физической культуре 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР). 

Олимпиада 1980,2014г.  
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Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Физическая культура человека 

Физическое развитие человека. Влияние возрастных особенностей 

организма и физическую подготовленность. 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 

Закаливание организма. приемы массажа и оздоровительное значение 

бани 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и 

ушибах 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке 

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и защите (тройка и 

малая, через "заслон", восьмерка) 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных способностей 

Футбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. 

Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча 

Совершенствование техники ведения мяча 

Совершенствование техники ударов по воротам 

Совершенствование техники владения мячом 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом 

Совершенствование тактики игры 

Дальнейшее развитие психомоторных способностей 

Волейбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 
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Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. Совершенствование психомоторных способностей и 

навыков игры 

 

Совершенствование координационных способностей 

Совершенствование выносливости 

Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей 

Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки. Прямой нападающий удар при встречных передачах 

Совершенствование координационных способностей 

Совершенствование координационных способностей 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила 

и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Гимнастика 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения 

из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении 

Совершенствование двигательных способностей 

Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3 - 

5 кг), тренажеров, эспандеров 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом 

вперед в сед ноги врозь. 

Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; 

переход в упор на нижнюю жердь 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см) 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед 
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Совершенствование координационных способностей 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Совершенствование двигательных способностей 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

Легкая атлетика 

Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных способностей 

Дальнейшее обучение технике прыжка в длину 

Совершенствование техники прыжка в высоту 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4 - 5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 

м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 x 1 м) с 

расстояния (юноши - до 18 м, девушки - 12 - 14 м). 

Бросок набивного мяча (юноши - 3 кг, девушки - 2 кг) двумя руками из 

различных и. п. с места и с двух - четырех шагов вперед - вверх 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

 Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены 

 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места 

проведения занятий 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

 Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах 

Профильный труд 

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 
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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-х 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 и т.д.); 

-обучение обязательномуобщественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся 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 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 и т. п., с которыми 

связаны профили трудового обучения в школе; 

-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 учащихся; 

-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, 
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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 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содер-

жание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и 

машинной обработки производственных материалов, в связи с чем определены 

профили трудовой подготовки: «Столярное дело», «Швейное дело». В 

содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной 

организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 

проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования -качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. 

Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога. Применение элементарных фактических 

знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении работ). Требования к организации 

рабочего места. Правила профессионального поведения. 
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Программы коррекционных курсов 

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. 

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). 

Психокоррекционные занятия 

           Цель психокорреционных занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

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 ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка 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 
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жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

-упражнения на ориентировку в пространстве; 

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

-танцевальные упражнения. 

2.2.3 ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры  

I- IV классы: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

-формирование первоначальных представлений о некоторых 

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

V-IX классы: 

-формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

В области формирования социальной культуры  

 I-IV классы: 

-воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

-формирование чувства причастности к коллективным делам; развитие 

навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия 

к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

V-IX классы: 

-пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

-формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

-проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры 

I-IVклассы: 

-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

V-IX классы: 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

-активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций. 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно - 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 
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осуществляется по следующим направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно--

нравственного поведения. 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. В основе реализации 

программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя 

и предполагать формирование заложенных в программе духовно--

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное 

значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 
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традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  
 I-IV классы: 

-любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

-уважение к защитникам Родины; 

-положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится ОО. 

V-IX классы: 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  
I-IV классы: 

-различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

-представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
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касающиеся жизни в семье и в обществе; 

-представления о правилах поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления о 

недопустимости плохих поступков; знание правил этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, невежливого обращения, использования грубых и 

нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

-стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его; 

-представления о правилах этики, культуре речи 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, 

жизни 

 I-IV классы:  

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

                                                     V-IX классы: 

-элементарные представления об основных профессиях; уважение к 

труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

-проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
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представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 
 

 I -IV классы:  

-различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

-формирование элементарных представлений о красоте; 

- формирование умения видеть красоту природы и человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

-представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности; 

-представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

V-IX классы: 

-формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Связи основных направлений духовно- нравственного развития с содержанием 

учебных предметов и направлениями внеурочной деятельности 

Основные направления 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Урочная 

деятельность, 

разделы 

программ 

Внеурочная деятельность 

Воспитание 

гражданстве

нности, 

патриотизма

, уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностя

м человека 

любовь к 

близким, к 

своей школе, 

своему городу, 

народу, России;  

1.Мир природы 

и человека 

2. Чтение 

3.Речевая 

практика  

4. Музыка  

5. Ручной труд 

6.  Мир истории 

7. История 

Отечества 

8. Основы 

социальной 

жизни 

9. Профильный 

труд 

1. Классные часы, воспитательные 

мероприятия, праздничные 

линейки, посвященные различным 

праздникам: 

1.День знаний 

2.День учителя 

3.День народного единства 

4. День матери 

5.День толерантности 

6.День Защитника Отечества 

7.День Победы 

8.День семьи 

9.День защиты детей 

2. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Традиции семьи 

2. Наш класс. 

3. Права и обязанности школьника 

4.  Мой город. Символика. 

5. Край, в котором я живу. 

6. Наша страна 
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7. Символы России 

3. Кружковая деятельность  

Изготовление поделок к 

праздникам, подготовка праздничных 

номеров (песни, танцевальные 

номера, инсценировки, военно – 

спортивные игры) 

элементарные 

представления о 

своей «малой» 

Родине, ее 

людях, о 

ближайшем 

окружении и о 

себе; 

1.Мир природы 

и человека 

1. ИЗО 

2. Музыка 

3.Чтение  

4. Ручной труд 

5. География 

6.  Мир истории 

7. История 

Отечества 

8. Основы 

социальной 

жизни 

9. Профильный 

труд 

 

 

1. Классные часы, 

воспитательные мероприятия, 

праздничные линейки, 

посвященные различным 

праздникам: 

1.День народного единства 

2. День матери 

3.День толерантности 

4.День Защитника Отечества 

5.День Победы 

6.День семьи 

7.День защиты детей 

2. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Я и мои родные 

2. Я и мои друзья 

3. Мой дом 

4. Город, улица, дом – моя Родина 

5. Родина как место, где человек 

родился 

3. Кружковая деятельность  

Изготовление поделок к праздникам, 

подготовка праздничных номеров 

(песни, танцевальные номера, 

инсценировки, военно – спортивные 

игры) 

стремление 

активно 

участвовать в 

делах класса, 

школы, семьи, 

города;  

1.Мир природы 

и человека 

2.Чтение 

3. География 

4. Основы 

социальной 

жизни 

 

 

1. Классные часы, воспитательные 

мероприятия, праздничные 

линейки, посвященные различным 

праздникам: 

1.День знаний 

2.День учителя 

3.День народного единства 

4. День матери 

5.День толерантности 

6.День Защитника Отечества 

7.День Победы 

8.День семьи 

9.День защиты детей 

2. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Наши поручения 

2. Обязанности в семье 

3. Мой труд на благо школы, города 

3. Участие в  субботнике 
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4. Кружковая деятельность  

Участие в различных акциях, 

мероприятиях школы, села 

уважение 

к защитникам 

Родины;  

1.Мир природы 

и человека 

2. Музыка  

3. Чтение 

4. 

Изобразительное 

искусство  

5. Ручной труд, 

изготовление 

тематических 

поделок к 

праздникам 

(День 

Защитника 

Отечества, день 

Победы) 

6. Профильный 

труд 

1. Классные часы, воспитательные 

мероприятия, праздничные 

линейки, посвященные различным 

праздникам: 

1.День Защитника Отечества 

2.День Победы 

2. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1.  Защитники Отечества 

2. Что такое мир в стране. 

3. Лучшие люди России 

4. Юные защитники Родины 

5. Героизм. Героический поступок. 

6. Что я знаю о войне? 

7. Кто такие военные. 

8. Города – герои. 

9. Наша армия родная 

3. Просмотр документальных и 

художественных фильмов, 

посвященных дню Победы.  

5. Участие в различных акциях, 

проектах, посвященных дню 

Победы. 

6. Кружковая деятельность  

Изготовление поделок к 

праздникам, подготовка праздничных 

номеров (песни, танцевальные 

номера, инсценировки, военно – 

спортивные игры) 

положител

ьное отношение 

к своему 

национальному 

языку и 

культуре;  

1.Мир природы 

и человека 

2. Музыка  

3. 

Изобразительное 

искусство  

4. История 

Отечества 

5. География 

6. Ручной и 

профильный 

труд 

1. Классные часы, воспитательные 

мероприятия, праздничные 

линейки, посвященные различным 

праздникам: 

1.День народного единства 

2.День Победы 

4. Масленица 

5.День России 

2. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Мой родной язык 

2. Культура речи 

3. Истоки народных праздников 

4. Народные традиции 

5. Национальные костюмы 

6. Национальные обычаи 

7. Устное народное творчество 

различных народов. 

3. Кружковая деятельность  

Изготовление поделок к 
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праздникам, подготовка праздничных 

номеров (песни, танцевальные 

номера, инсценировки, военно – 

спортивные игры) 

элементар

ные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и её народов;  

1.Мир природы 

и человека 

2. Музыка 

3.Изобразительн

ое искусство  

4. История 

Отечества 

5. География 

6. Ручной и 

профильный 

труд 

1. Классные часы, воспитательные 

мероприятия, праздничные 

линейки, посвященные различным 

праздникам: 

1.День Защитника Отечества 

2. День космонавтики 

2.День Победы 

2. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1.  Защитники Отечества 

2. Первый космонавт 

3.  Покорение космоса 

4. Великая Отечественная война в 

истории нашей страны. 

3. Просмотр документальных и 

художественных фильмов, 

посвященных дню Победы, дню 

космонавтики. 

4. Кружковая деятельность  

Изготовление поделок к 

праздникам, подготовка праздничных 

номеров (песни, танцевальные 

номера, инсценировки, военно – 

спортивные игры) 

умение 

отвечать за свои 

поступки; 

1.Чтение 

2. Литература 

3. Основы 

социальной 

жизни 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Что такое хорошо? Что такое 

плохо? 

2. Честность в отношении друг с 

другом и со взрослыми. 

3. Поступок и ответственность 

4. Умение признавать свои ошибки 

5. Мои поручения. 

 негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в 

классе, дома, на 

улице, к 

невыполнению 

человеком 

своих 

обязанностей. 

1.Чтение 

2. Литература 

3. Основы 

социальной 

жизни 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Как вести себя в школе, классе? 

2. Мои обязанности дома и в школе 

3. Поступок и ответственность 

4. Последствия плохих поступков. 

интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

1.Мир природы 

и человека 

2. Музыка 

3.Изобразительн

ое искусство  

1. Классные часы, воспитательные 

мероприятия, праздничные 

линейки, посвященные различным 

праздникам: 

1.День знаний 
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жизни России, 

Саратовской 

области 

4. История 

Отечества 

5. География 

6. Ручной и 

профильный 

труд 

2.День учителя 

3.День народного единства 

4. День матери 

5.День толерантности 

6.День Защитника Отечества 

7.День Победы 

8.День семьи 

9.День защиты детей 

2.  Кружковая деятельность  
Изготовление поделок к 

праздникам, подготовка праздничных 

номеров (песни, танцевальные 

номера, инсценировки, военно – 

спортивные игры) 

Воспит

ание 

нравственны

х чувств и 

этического 

сознания 

различение 

хороших и 

плохих 

поступков; 

способность 

признаться в 

проступке и 

проанализирова

ть его; 

1.Чтение 

2. Литературное 

чтение 

3. Основы 

социальной 

жизни 

1. Примерная тематика 

занятий и классных часов: 

1. Плохой – хороший поступок. 

2. Правила, обязательные для всех. 

3. Проступок и ответственность 

4. Почему человек ошибается. 5. 

Исправь допущенную ошибку. 

6. Добрые и злые поступки 

7. Мои товарищи 

представления о 

том, что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо», 

касающиеся 

жизни в семье и 

в обществе; 

1.Чтение 

2. Литературное 

чтение 

3. Основы 

социальной 

жизни 

1. Классные часы, воспитательные 

мероприятия, праздничные 

линейки, посвященные различным 

праздникам: 

1.День семьи 

2. День матери 

2. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1.  Что такое хорошо и что такое 

плохо. 

2. Я и мои родные. 

3. Правила поведения в 

общественных местах. 

4. Правила поведения в школе. 

5. Помоги другому. 

6. Нужно ли говорить «Спасибо». 

представления о 

правилах 

поведения в 

общеобразовате

льной 

организации, 

дома, на улице, 

в населённом 

пункте, в 

общественных 

местах, на 

природе;  

1.Мир природы 

и человека 

2. Биология 

3. Основы 

социальной 

жизни  

Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Поведение на улице 

2. Поведение за столом 

3. Поведение в чужом доме 

4. Как вести себя в лесу. 

5. Природа вокруг нас и мы в 

природе 

6. Правила, обязательные для всех 

7. Культура общения 

8. Правила поведения в 

общественных местах. 

уважительное 1.Речевая 1. Классные часы, воспитательные 
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отношение к 

родителям, 

старшим, 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам и 

младшим;  

практика 

2.Чтение 

3.  Литературное 

чтение 

4. Основы 

социальной 

жизни 

5. Ручной труд и 

профильный 

труд 

мероприятия, праздничные 

линейки, посвященные различным 

праздникам: 

1.День семьи 

2. День матери 

3. День пожилого человека 

4. Мероприятие, посвященное дню 

толерантности  

2. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Профессия моих родителей 

2. Моя помощь и поддержка 

другому. 

3. Правила настоящего друга. 

4. Я отвечаю за себя и других. 

5.Кто должен здороваться первым 

6. Как помочь в беде. 

7. Наш подшефный класс. 

8. Кому нужна моя помощь. 

9. Родные люди. Родственные 

отношения. 

3. Акции в рамках 

праздников. Изготовление 

открыток, поделок. 

установление 

дружеских 

взаимоотношен

ий в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи 

и взаимной 

поддержке;  

1.Речевая 

практика 

2.Чтение 

3. Основы 

социальной 

жизни 

1. Примерная тематика 

занятий и классных часов: 

1. Как я провел лето. 

2. Как я провел каникулы. 

3. Дни именинника. 

4. Что такое дружба? 

5. Никого не подводи. 

6. Играем дружно. 

2. Работа детского 

самоуправления. 

1. Поручения в классе 

2. Соревнования в классе 

3. Совет класса 

3. Коллективные творческие 

дела 

1. Изготовление творческих работ. 

2. Подготовка к праздникам 

(инсценировки, разучивание 

стихотворений, …) 

 бережное, 

гуманное 

отношение ко 

всему живому;  

1.Мир природы 

и человека 

2. Биология 

3. Основы 

социальной 

жизни 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Я и мои четвероногие друзья 

2. Покормите птиц зимой. 

3. Бережное отношение к 

растениям. 

4. Как ухаживать за комнатными 

цветами. 

2. Акции по изготовлению 
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кормушек. 

представления о 

недопустимости 

плохих 

поступков; 

1.Чтение 

2. Литературное 

чтение 

3. Основы 

социальной 

жизни 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. В человеке всё должно быть 

красивым. 

2. Добрые и злые поступки. 

3. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

4. Умей сказать «Нет». 

5. Мои поступки и безопасность. 

2. Работа детского 

самоуправления. 

1. Совет класса 

знание правил 

этики, культуры 

речи (о 

недопустимости 

грубого, невеж-

ливого 

обращения, 

использования 

грубых и 

нецензурных 

слов и 

выражений). 

1.Речевая 

практика 

2.Чтение 

3. Основы 

социальной 

жизни 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. В человеке всё должно быть 

красивым. 

2. Урок вежливости 

3. Я уважаю товарища и умею 

правильно общаться. 

4. В мире вежливых слов. 

5. Культура общения 

6. Хороший тон в школе и дома. 

7. Приветствие и прощание. 

8. Благодарность и извинения 

Воспит

ание 

трудолюбия, 

активного 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

 

первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, 

труда в жизни 

человека и 

общества;  

1.Мир природы 

и человека 

2.Чтение 

3. Ручной труд и 

профильный 

труд 

4. Биология 

5. Основы 

социальной 

жизни 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Что такое школа? 

2. Зачем надо учиться. 

3. Я ученик. 

4. Труд кормит, а лень портит. 

5. Я помощник в семье. 

уважение 

к труду и 

творчеству 

близких, 

товарищей по 

классу и школе;   

1.Ручной труд и 

профильный 

труд 

2. 

Изобразительное 

искусство 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Наш труд  в школе. 

2. Я дежурный. 

3. В мире профессий. 

4. Нашу школу бережем. 

2. Коллективные творческие дела 

1. Изготовление творческих работ 

к различным праздникам. 

2. Проведение субботников, 

акций. 

3. Выступление на праздничных 

мероприятиях школы, класса. 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

1.Ручной труди 

профильный 

труд 

2. 

1. Коллективные творческие дела 

1. Изготовление творческих работ к 

различным праздникам. 

2. Проведение субботников, акций. 
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числе при 

выполнении 

коллективных 

заданий,  

общественно-

полезной 

деятельности; 

Изобразительное 

искусство  

 

3. Выступление на праздничных 

мероприятиях школы, класса. 

4. Участие в спортивных 

командных мероприятиях. 

соблюдени

е порядка на 

рабочем месте.  

Все предметы  

 
1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Моё рабочее место. 

2. Сохрани всегда в порядке 

ручки, книжки и тетрадки. 

3. Собери портфель. 

2. Практикумы по наведению 

порядка на парте, полках, уборка в 

классе. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетически

х идеалах и 

ценностях 

(эстетическо

е 

воспитание) 

различени

е красивого и 

некрасивого, 

прекрасного и 

безобразного; 

1.Изобразительн

ое искусство  

2.Ручной труд и 

профильный 

труд 

3. Музыка 

4.Чтение 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Добрый герой сказок. 

2. Осенние поделки. 

3. Зимний пейзаж. 

4. Любимые герои книжек. 

5. Красота своими руками. 

2. Коллективные творческие дела 

1. Изготовление творческих работ, 

обсуждение результатов. 

3.  Чтение детских книг. 

Обсуждение характеров и 

поступков героев. 

4. Украшение класса, школы к 

праздникам. 

формирование 

элементарных 

представлений о 

красоте;  

1.Изобразительн

ое искусство  

2. Музыка 

раздел  

3. Ручной труд и 

профильный 

труд 

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Сервировка стола 

2. Моя школьная одежда. 

2. Коллективные творческие дела 

1. Изготовление творческих работ, 

обсуждение результатов. 

3.  Чтение детских книг. 

Обсуждение характеров и 

поступков героев. 

4. Слушание музыкальных 

произведений, их обсуждение. 

5. Рассматривание картин, 

иллюстраций, их обсуждение. 

6. Экскурсии в природу. 

формирование 

умения видеть 

красоту 

природы и 

человека;  

1.Мир природы 

и человека 

2. Музыка  

3. 

Изобразительное 

искусство  

1. Примерная тематика занятий и 

классных часов: 

1. Какой я привлекательный. 

2. Моя мама красавица. 

3. Мое любимое село. 

4. Красота каждого времени года. 
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4. Чтение 2. Коллективные творческие дела 

1. Изготовление творческих работ, 

обсуждение результатов. 

3.  Чтение детских книг. 

Обсуждение характеров и 

поступков героев. 

4. Слушание музыкальных 

произведений, их обсуждение. 

5. Рассматривание картин, 

иллюстраций, их обсуждение. 

интерес к 

продуктам 

художественног

о творчества;  

1.Изобразительн

ое искусство 

2.Ручной труд и 

профильный 

труд 

1. Рассматривание картин, 

иллюстраций, их обсуждение. 

2. Коллективные творческие дела 

1. Изготовление творческих работ, 

обсуждение результатов. 

представления и 

положительное 

отношение к 

аккуратности и 

опрятности;  

Все предметы  1. Примерная тематика занятий и 

классных часов, практикумов: 

1.  Мытье рук. 

2. Моя школьная форма. 

3. Как выглядеть красиво. 

4. Моя прическа. 

5. Чистота рук. 

6. Уход за одеждой. 

7. Ремонт одежды (зашивание 

дырок, пришивание пуговиц). 

8. Стирка одежды. 

2. Проведение рейдов в рамках 

работы детского самоуправления 

класса, школы. 

представления и 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости.  

Все предметы  1. Примерная тематика занятий и 

классных часов, практикумов: 

1.  Мытье рук. 

2. Моя школьная форма. 

3. Как выглядеть красиво. 

4. Моя прическа. 

5. Чистота рук. 

6. Уход за одеждой. 

2. Проведение рейдов в рамках 

работы детского самоуправления 

класса, школы. 

3. Чтение детских книг. 

Обсуждение характеров и 

поступков героев. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются в МБОУ СОШ с.Сластуха как 

во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 
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предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

Совместная деятельность МБОУ СОШ с.Сластуха, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только школой, но и 

семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

МБОУ СОШ с.Сластуха и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива МБОУ СОШ с.Сластуха. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития обучающихся МБОУ СОШ с.Сластуха может взаимодействовать, в 

том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями граждан - с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При 

этом используются различные формы взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития в общеобразовательной организации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

           Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 
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19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы МБОУ СОШ с.Сластуха по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся должна быть основана на следующих 

принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ СОШ с.Сластуха в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. Осуществляется через 

проведение общешкольных и классных родительских собраний.  

Формами проведения родительских собраний являются: родительская 

конференция, родительский лекторий, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планами 

воспитательной работы МБОУ СОШ с.Сластуха.  Работа с родителями 

(законными представителями) предшествует работе с обучающимися и 

подготавливает к ней. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития  

обеспечивается: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одоб-

ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
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-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой 

на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития  

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

 I-IV классы: 

-положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

-опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

V-IX классы: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах духовно - 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; опыт социальной 

коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  
      I-IV классы: 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

V-IX классы: 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

-знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни  

      I-IV классы: 

-положительное отношение к учебному труду; 
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-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно-полезной и личностно значимой деятельности. 

V-IX классы: 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)  

       I-IV классы: 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

-умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-IX классы: 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

2.2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа разработана основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических,  

природно-территориальных особенностей Саратовского края и города 

Саратова, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о 

мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-
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ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, эколо-

гическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

происходит через создание соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, раз-

вивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Реализация программы  проходит в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе МБОУ СОШ с.Сластуха, семьи и других институтов 

общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

-формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 
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-формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации  организована 

по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

МБОУ СОШ с.Сластуха; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности; 

--работа с родителями (законными представителями). 

-просветительская и методическая работа со специалистами МБОУ СОШ 

с.Сластуха. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и  

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 
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возлагаются на администрацию МБОУ СОШ с.Сластуха. 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», 

«Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые 

обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций: 

-элементарные природосберегающие умения и навыки: 

-умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное 

отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

-элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

-умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т. д.; 

-умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

-умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

-навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 

-навыки и умения безопасного образа жизни: 

-навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных 

ситуаций в школе, дома, на улице; 

-умение оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать 

правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

-навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности; 

-навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте; 
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-навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

-умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 

правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

-умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны); 

-умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекуль-

турном).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

В плане МБОУ СОШ с.Сластуха  предусмотрены: 

-организация работы спортивных кружков и секций  и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

 Вопросы воспитания у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) потребности в здоровом 

образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики 

табакокурения включены в планы воспитательной деятельности классных 

руководителей 1-9 классов. 

 На родительских собраниях ведется разговор с родителями о 

необходимости горячего питания, занятости ребят в спортивных секциях, о 
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ведении дома бесед по профилактике табакокурения, употребления спиртных 

напитков. 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования 

основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 

рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 

направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В содержании программ  предусматривается расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о 

здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, 

безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а 

также в экстремальных ситуациях. 

 Программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа способствует овладению обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными 

навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в 

опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми 

способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов 

безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а 

также особенностей региона проживания. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 

ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно- полезная 

практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

тематические беседы, праздники, мини-проекты, экологические акции и т.д. 

Организация системы мероприятий позволяет обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на практике 

полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуа-

циях. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 
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практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им 

возможность в достижении жизненных компетенций:  

 элементарные природосберегающие умения и навыки:  

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; 

бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

 элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

 навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т. д.; 

 умение оценивать правильность собственного поведения и 

поведения окружающих с позиций здорового образа жизни; 

 умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи;  

 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 

 навыки и умения безопасного образа жизни: 

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных 

ситуаций в школе, дома, на улице;  

 умение оценивать правильность поведения в быту;  

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, 

газом, электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов;  

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на 

улице, пожарной безопасности;  

 навыки позитивного общения;  соблюдение правил 

взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях 

(соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой 

помощи», пожарной охраны);  

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, 

ушибах,  порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми 

продуктами). 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
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экологически безопасное поведение. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 

деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы.  

Связь урочной и внеурочной деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Основные направления 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Урочная деятельность, 

разделы программ 

Внеурочная деятельность 

элементарные 

природосберега

ющие умения и 

навыки: 

умения 

оценивать 

правильност

ь поведения 

людей в 

природе;  

1. Мир природы и 

человека 

2.Чтение и 

литературное чтение 

3. Биология 

4. География 

Экскурсия в природу 

Ролевая игра «Я в лесу»; 

Внеклассные занятия, практикумы 

«Правила поведения на отдыхе» 

 

бережное 

отношение к 

природе, 

растениям и 

животным;  

 

 

1. Мир природы и 

человека 

2.Чтение и 

литературное чтение 

3. Биология 

4. География 

5. Ручной и 

профильный труд 

6. Основы социальной 

жизни 

 

Воспитательные занятия, 

практикумы «Мы – друзья 

природы»; 

Совместные мероприятия с 

родителями «Лес – наше 

богатство»; 

Занятия «Помощь зимующим 

птицам»; 

Изготовление кормушек для птиц 

совместно с родителями; 

Экскурсия «Сбор природного 

материала»; 

Субботник; 

Практикумы «Помощь на 

пришкольном участке»; 

Деятельность кружков 

художественно – эстетического 

направления. 

элементарны

й опыт 

природоохра

нительной 

деятельност

и. 

 

 

1. Мир природы и 

человека 

2. Биология 

3. География 

4. Ручной и 

профильный труд 

Воспитательные занятия 

«Бережное отношение к 

растениям, животным»; 

Воспитательные занятия 

«Сохраним планету чистой»; 

Воспитательные  занятия «Воздух 

и его значение»; 

Субботник; 

элементарные 

здоровьесберег

ающие умения 

и навыки: 

навыки 

личной 

гигиены;  

1. Мир природы и 

человека 

2.Чтение и 

литературное чтение 

3. Основы социальной 

Воспитательные занятия, 

практикумы: «Чистые руки», 

«Друзья Мойдодыра»,   

«Правила пользования туалетом», 

«Посещение столовой», «Чистка 
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жизни 

4. Физическая 

кульутра 

 

зубов», «Здоровая  улыбка», «Уход 

за волосами», «Использование 

предметов личной гигиены», 

«Уход за одеждой», «Уход за 

обувью», Ролевая игра «Одень 

Машеньку (зимой, весной, летом, 

осенью)»; 

Закрепление правил личной 

гигиены в ходе проведения 

занятий в кружках и секциях 

(художественно – эстетическое и 

спротивно – оздоровительное 

направление) 

навыки 

активного 

образа 

жизни;  

 

 

1. Физическая 

культура 

2. Основы социальной 

жизни 

Ежедневная утренняя зарядка; 

Мероприятия весёлые старты; 

Подвижные игры на свежем 

воздухе; 

Секции спортивно – 

оздоровительного направления. 

умения 

организовывать 

здоровьесберег

ающую 

жизнедеятельн

ость:  

режим дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровител

ьные 

мероприятия

, подвижные 

игры и т. д.; 

1. Физическая 

культура 

2. Основы социальной 

жизни 

Ежедневная утренняя зарядка; 

Воспитательные занятия «Режим 

дня»; 

Секции спортивно – 

оздоровительного направления. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе во время прогулок; 

 

умение 

оценивать 

правильность 

собственного 

поведения и 

поведения 

окружающих с 

позиций 

здорового 

образа жизни; 

 

 

 

1. Физическая 

культура 

2. Основы социальной 

жизни 

3. ОБЖ 

Практические занятия, беседы, 

игры-путешествия, викторины по 

темам:  «Пешеход, дорога, 

водитель!», «Один дома»,  «Огонь 

- враг  мой и друг мой!»   

«Впереди лето!»  «Места, где 

можно играть!»,  «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу», 

«Джентельмены за столом». 

Секции спортивно – 

оздоровительного направления; 

умение 

соблюдать 

правила 

здорового 

питания: 

 

 

 

 

навыки 

гигиены 

приготовлен

ия, хранения 

и культуры 

приема 

пищи;  

1. Физическая 

культура 

2. Основы социальной 

жизни 

 3. Мир природы и 

человека, биология 

Практикумы, просмотр 

видеороликов,   обсуждение 

сказок, рассказов, пословиц и 

поговорок мини-диспуты, игры по 

темам, мини-проекты. 

Практикум «Продукты вредные и 

полезные», Занятие «Польза 

правильного  питания». 

Ролевая игра «Магазин» 

(полезные продукты) 

Конкурс школьных рисунков на 

темы: «Приятного аппетита!», 

«Помогу на кухне маме», и др. 

навыки  1. Физическая Просмотр мультфильмов, 
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противостояни

я вовлечению в 

табакокурение, 

употребления 

алкоголя, 

наркотических 

и 

сильнодейству

ющих веществ;  

 

культура 

2. Основы социальной 

жизни 

 3. Мир природы и 

человека, биология 

интерактивных презентаций по 

темам: «Скажи вредным 

привычкам нет!», «Что вредит 

нашему здоровью?». 

Мини-проект «Я со спортом 

дружу, в этом радость нахожу». 

Обсуждение сказок, рассказов, 

пословиц и поговорок. 

Квест-игра «В здоровом теле-

здоровый дух». 

 Поделки, плакаты, рисунки 

«Здоровое сердце и легкие». 

 Беседы по темам:  «Наш враг 

алкоголь», «Мама, папа и я 

здоровая семья». 

 Конкурс  рассказов «Моя 

здоровая семья» (досуг, 

традиции).  

навыки 

безбоязненного 

общения с 

медицинскими 

работниками; 

адекватного 

поведения при 

посещении 

лечебного 

учреждения, а 

также при 

возникновении 

признаков 

заболеваний у 

себя и 

окружающих; 

умения общего 

ухода за 

больными. 

 

 1. Физическая 

культура 

2. Основы социальной 

жизни 

  

Экскурсия в мед.кабинет, беседы с 

медработниками. Сюжетно-

ролевая игра «Я-доктор», 

«Правила поведения в 

поликлинике».  

Формирование правильного, 

бережного отношения  к своему и 

чужому здоровью – беседа и 

просмотр презентаций, 

мультфильмов. Воспитательные 

занятия, практикумы 

«Закаливание», «Как вызвать 

доктора заболевшему», «Умение 

общего ухода за больным». 

Занятие «Профилактика 

простудных заболеваний». 

 

навыки и 

умения 

безопасного 

образа жизни: 

 

навыки 

адекватного 

поведения в 

случае 

возникновен

ия опасных 

ситуаций в 

школе, дома, 

на улице;  

1. Физическая 

культура 

2. Основы социальной 

жизни 

 3. ОБЖ 

Сюжетно-ролевая игра «Один 

дома», «Разговаривать с 

незнакомцами опасно». Создание 

памяток «Телефоны экстренных 

служб»; 

Практикумы «Действия при ЧС» 

умение 

оценивать 

правильност

ь поведения 

в быту; 

1. Основы социальной 

жизни 

 2. ОБЖ 

3. Мир природы и 

человека 

Практикумы «Правила обращения 

с основными электроприборами 

дома»;  

Проигрывание стихотворения 

Маяковского «Что такое хорошо?» 
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умения 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения с 

огнём, 

водой, 

газом, 

электричест

вом; 

безопасного 

использован

ия учебных 

принадлежн

остей, 

инструменто

в; 

1. Основы социальной 

жизни 

 2. ОБЖ 

3. Мир природы и 

человека 

Беседы по картинкам по темам 

безопасности, проигрывание 

практических ситуаций, просмотр  

фильмов, презентаций по темам 

безопасного поведения дома, 

школе, в подсобных помещениях. 

Беседы, практикумы по правилам 

поведения  на уроках ручного 

труда, физкультуры и ритмики. 

Беседа «Огонь – друг и враг». 

 

 

 навыки 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения и 

поведения 

на улице, 

пожарной 

безопасност

и;  

1. Основы социальной 

жизни 

 2. ОБЖ 

3. Мир природы и 

человека 

Просмотр мультфильмов по 

безопасному поведению; детских 

передач; обсуждение и 

обыгрывание сложных ситуации. 

Практикумы по соблюдению 

правил дорожного движения, 

пожарной безопасности 

навыки 

позитивного 

общения;  

соблюдение 

правил 

взаимоотно

шений с 

незнакомым

и людьми; 

правил 

безопасного 

поведения в 

общественно

м 

транспорте 

1. Основы социальной 

жизни 

 2. ОБЖ 

3. Мир природы и 

человека 

Практикум «Я-пассажир», «Я-

пешеход»; дидактические игры по 

темам. 

Обыгрывание ситуаций «Правила 

поведения с незнакомыми 

людьми» 

навыки и 

умения 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде и 

простейшие 

умения 

поведения в 

экстремальных 

умения 

действовать 

в 

неблагоприя

тных 

погодных 

условиях 

(соблюдение 

правил 

поведения 

1. Основы социальной 

жизни 

 2. ОБЖ 

3. Мир природы и 

человека 

Беседы, часы общения, видео-

просмотры передач, 

мультфильмов  по темам:  

-чрезвычайные ситуации; 

-виды чрезвычайных ситуаций. 

Беседы, часы общения, просмотр 

видеофрагментов:  

«Правила безопасности в лесу, 

около водоема и т.п.»; 

«Последствия чрезвычайных 
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(чрезвычайных

) ситуациях: 

при грозе, в 

лесу, на 

водоёме и 

т.п.);  

ситуаций для человека, природы 

при несоблюдении правил 

безопасности (техники 

безопасности)»; 

 умения 

действовать 

в условиях 

возникновен

ия 

чрезвычайно

й ситуации в 

регионе 

проживания 

(порядок и 

правила 

вызова 

полиции, 

«скорой 

помощи», 

пожарной 

охраны); 

1. Основы социальной 

жизни 

 2. ОБЖ 

3. Мир природы и 

человека 

Встреча (беседа, лекция) со 

специалистами по чрезвычайным 

ситуациям, представителями от 

медицины, МЧС, полиции.  

Моделирование ситуаций, ролевые 

игры: 

-поведение при ЧС; 

-вызов полиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны по телефону. 

Видео-просмотр передач, 

мультфильмов о правилах 

поведения  во время ЧС. 

 

 умения 

оказывать 

первую 

медицинску

ю помощь 

(при 

травмах, 

ушибах,  

порезах, 

ожогах, 

укусах 

насекомых, 

при 

отравлении 

пищевыми 

продуктами) 

1. Основы социальной 

жизни 

 2. ОБЖ 

3. Мир природы и 

человека 

4. Физическая 

культура 

Беседы, часы общения, видео-

просмотры, моделирование 

ситуаций  по темам: 

«Формирование представлений о 

понятиях: - травма, ушиб, ожог, 

порез, укус, пищевые отравления.»; 

«Где и как можно получить 

травму?»; 

«Правила поведения при получении 

травмы (ушиб, ожог и т.д.)»; 

«Оказание помощи при травмах 

(ушибах,  порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении 

пищевыми продуктами). 

Посещение (экскурсия) медблока. 

 

Просветительская работа с родителями             

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особеннос-

тями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, соз-
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данием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в 

семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления достигается за счет 

совместной деятельности всех специалистов, работающих в МБОУ СОШ 

с.Сластуха, а также привлечением к просветительской работе  специалистов 

других ведомств ( представителей ГИБДД, полиции и т.д.) 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Важнейшие личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; потребность 

в занятиях физической культурой и спортом; негативное отношение к 

факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
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использования навыков личной гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

2.2.5        ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.   

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

          Задачи коррекционной работы: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям 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 детей 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 (интеллектуальными нарушениями); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной 

и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча-

ющемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 
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потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционной 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 школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми 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 коррекционной работы, оказывающего существенное вли-

яние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

-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); 

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

-психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-определение социальной ситуации развития и условий семейного 
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воспитания ученика; 

-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 о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

-психолого-педагогический эксперимент, 

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

-беседы с учащимися, учителями и родителями, 

-изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

-разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы работы: 

-занятия индивидуальные и групповые, 

-игры, упражнения, этюды, 

-психокоррекционные методики и технологии, 

-беседы с учащимися, 

-организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 
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В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

методы работы: 

-  объяснительно-иллюстративный рассказ, объяснение, работа с 

учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, элементы программирования; 

- элементы проблемного изложения материала; 

- элементы частично-поискового метода; 

- элементы исследовательского метода, когда обучающимся дается позна-

вательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого 

необходимые методы и пользуясь помощью учителя. 

Психолого-педагогическая коррекция обучающихся 
 

Направ 

ление 
Цель Форма Содержание 

Предполагаемый 

результат 

Психолог

и-ческая 

коррекци

я 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

ребенка 

коррекционно

-развивающие 

занятия 

Реализация 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения АООП 

Логопеди

-ческая 

коррекци

я 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихс

я с ОВЗ 

коррекционно

– 

развивающие  

групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

Реализация 

методических 

разработок с детьми 

с ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения АООП 

Дефектол

о-

гическая 

коррекци

я 

Коррекция 

навыков, 

представлен

ий, знаний 

обучающихс

я с ОВЗ 

коррекционно

– 

развивающие  

групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

Реализация 

методических 

разработок с детьми 

с ОВЗ 

Сформированность 

навыков, 

представлений, 

знаний 

обучающихся для 

успешного 

освоения АООП 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 
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-консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

-беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

-анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

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 осуществ-

ление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ. 

        Педагог должен быть знаком с особенностями развития детей с ОВЗ. 

Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения.  

Формы Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими и 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

Логопед, психолог, 

дефектолог, тьютор, 

инструктор по 

физической 

культуре, педиатр 
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Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической культуре  

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. Данная работа проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

Формы Содержание работы Ответственный 

Консульти-

рование 

Ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь 

в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Логопед, психолог, 

дефектолог, 

тьютор, инструктор 

по физической 

культуре, педиатр 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического и 

речевого развития, коррекции 

представлений, знаний, навыков 

обучающихся  

Логопед, психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, педиатр 

Анкетировани

е 

Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов, конференций, 

открытых занятий и уроков по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ   

Логопед, психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, педиатр 

 Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 
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Социально-педагогическое сопровождение включает: 

-разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

-взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося 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, 

-анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов школы в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы - один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

-создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы, 

-осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

-разработки и реализации индивидуальных или групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов школы с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ 

с.Сластуха осуществляют специалисты: учителя-предметники, социальный 

педагог. 

Формами организованного взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения являются психолого-медико-педагогический 

консилиум, методические объединения, индивидуальные дневники наблюдения 

обучающихся и Сопровождение, что способствует которые оказанию 

многопрофильной помощи ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Взаимодействие субъектов сопровождения 
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Участник 

сопровождения 

Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

1. Перспективное планирование деятельности школьной 

ПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

курсы повышения квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического обследования; 

- соответствием намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

- степенью готовности детей к школе как результату 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководитель 

1. Диагностика познавательных способностей, развития детей 

в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, игровой, 

трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-

психолог 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам  

и узким специалистам в планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса. 
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Учитель-

дефектолог 

1.Диагностика на момент поступления, в течение процесса 

обучения и на конец обучения. 

2.Организация предметно – развивающей среды. 

3.Организация системы занятий с детьми по коррекции 

познавательной сферы. 

4.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Учитель-

логопед 

1.Диагностика на момент поступления, в течение процесса 

обучения и на конец обучения. 

2.Организация предметно – развивающей среды. 

3.Организация системы занятий с детьми по коррекции 

речевых нарушений.  

4.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Семья Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с другими 

сторонами психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Социальный 

педагог 

1.Проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров, 

тренингов, лекций для участников образовательного процесса, 

2.Проведение анкетирования педагогов, родителей, 

3.Сотрудничество с родительской общественностью 

4.Сопровождение обучающихся, направленное на их 

социальную интеграцию в общество 

5.Создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий.  

Диагностическая работа 

№ 

п/п 
Направления, виды и формы работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

е 

1. Сбор педагогических сведений  о 

развитии обучающихся 

Сентябрь  Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Обследование уровня развития устной 

речи и графомоторных навыков у 

обучающихся 1 класса на начало 

учебного года по методикам 

логопедического обследования Е.М. 

Косиновой, О.Б. Иншаковой, Е.А. 

Стребелевой 

Сентябрь Логопед 

3. Диагностика актуального уровня Сентябрь (в Психолог, 
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развития вновь прибывших 

обучающихся 1-4 классов. 

течение года) дефектолог  

4. Обследование уровня развития устной 

и письменной  речи (предметные 

результаты: овладение основами 

грамотного письма, осознанное чтение 

вслух целыми словами, использование 

диалогической формы речи в 

различных ситуациях общения и др.) 

обучающихся 2-4 классов на начало, 

середину и конец учебного года по 

методикам Е.М. Косиновой, О.Б. 

Иншаковой, Е.А. Стребелевой, Л.М. 

Козыревой, Р.И. Лалаевой 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Логопед 

5. Проведение психолого-педагогической 

диагностики обучающихся 1 класса, 

направленной на изучение уровня 

психологической адаптации к 

учебному процессу. 

 

В течение года Психолог 

6. Мониторинг развития речи 

обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Логопед 

7. Проведение диагностики психолого-

педагогического статуса обучающихся, 

выявление детей испытывающих 

трудности в  межличностном 

взаимодействии в 4 классе. 

 

Вторая половина 

сентября, 

октябрь 

(стартовая 

диагностика). 

Январь-февраль 

(промежуточная 

диагностика). 

Май (итоговая 

диагностика). 

Психолог 

8. Мониторинг индивидуального 

развития обучающихся 1-4 классы 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Классный 

руководитель 

9. Мониторинг обучающихся 1-4 классов 

«Оценка функционального состояния 

здоровья» 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

10. Индивидуальных программ, 

корректировка инд. программ развития 

(СИПР) 

 

Сентябрь, 

октябрь, май 

Дефектолог 

11. Диагностика эмоциональной сферы 

обучающихся (мониторинг) 

Октябрь, апрель Психолог 
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12. Анкетирование родителей 

обучающихся 1 класса с целью 

изучения адаптации детей к обучению 

 

Октябрь, первая 

половина ноября 

Психолог 

13. Анкетирование родителей 

обучающихся,  с целью выявления 

индивидуальных особенностей ребёнка 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Социальный 

педагог 

14. Изучение динамики развития 

обучающихся (промежуточная и 

итоговая диагностика) 

 

Декабрь, май Дефектолог  

15. Диагностика актуального уровня 

развития обучающихся 4г класса с 

целью определения готовности к 

переходу в среднее звено 

 

Апрель 

 

Психолог 

16. Выявление профессиональных 

предпочтений обучающихся 4 класса, с 

целью определения профиля обучения 

 

Март Психолог 

17. Обследование уровня развития устной 

и письменной речи обучающихся 1 

класса на середину и конец учебного 

года 

 

Декабрь, май Логопед 

18. Оформление протоколов 

обследования,  заключений, речевых 

карт 

В течение года Логопед, 

психолог, 

дефектолог 

19. Диагностика по запросу. В течение года Логопед, 

психолог, 

дефектолог 

Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Направления, виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 

Примечание  

1. Коррекционно-развивающие 

занятия  

В соответствии с 

графиком занятий в 

течение года 

Психолог 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия  

В соответствии с 

графиком занятий в 

течение года 

Дефектолог 

3. Коррекционно-развивающие В соответствии с Логопед 



317 

 

занятия  

 

графиком занятий в 

течение года 

4. Проведение индивидуальных 

занятий с детьми, обучающимися по 

СИПР 

 

В соответствии с 

графиком занятий в 

течение года 

Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5. Включение обучающихся в учебную 

деятельность  

В соответствии с 

графиком занятий в 

течение года 

Классный 

руководитель 

6. Коррекционно-развивающие 

занятия  

В соответствии с 

графиком занятий в 

течение года 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Консультативная работа 

№ 

п/п 
Направления, виды и формы работы 

Сроки 

выполнения 

Примечание  

1 Консультации родителей. В течение года Логопед, 

психолог, 

дефектолог,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

педиатр 

2 Консультации педагогов, 

специалистов. 

В течение года Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Проведение консультационной и 

просветительской работы с 

родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление 

взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

4 Индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение 

родителей по результатам мониторинга 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Логопед, 

психолог, 

дефектолог,  

инструктор по 

физической 

культуре 
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5 Консультации учителей вновь 

прибывших обучающихся по 

организации адаптационного периода. 

 

В течение года Психолог 

6 Проведение мероприятий в рамках 

проектирования и реализации СИОП 

обучающегося 

 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

7 Консультации учителей по 

результатам диагностики 

эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

Октябрь, 

февраль, май 

Психолог 

8 Консультирование родителей 

обучающихся 4 классов по выбору 

трудового профиля обучения 

Февраль - апрель Психолог 

9 Консультации молодых специалистов 

и педагогов. 

В течение года Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

11 Занятия родительского клуба В течение года 

по отдельному 

плану 

образовательног

о учреждения 

Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педиатр 

12 Занятия с педагогами в рамках 

семинара по теме «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

В течение года Психолог 

13 Оформление информационных стендов 

для педагогов, родителей и 

обучающихся 

В течение года Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

14 Размещение информации на школьном 

сайте 

В течение года Ответственный 

за сайт 

15 Консультации по запросу. В течение года Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор по 

физической 
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культуре 

Организация и содержание деятельности специалистов в составе ПМПк 

школы 

№ 

п/п 

Направления, виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 

Примечание  

1. ПМПк «Утверждение индивидуальных 

планов обучения обучающихся, 

находящихся на домашнем обучении»  

Август  Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

2. ПМПк «Формирование 

коррекционных групп для вновь 

прибывших обучающихся» 

Сентябрь Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педиатр 

3. ПМПк «Утверждение индивидуальных 

учебных планов обучающихся» 

Сентябрь Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

4. ПМПК «Адаптированные 

образовательные программы и СИОП 

для обучающихся» 

Октябрь Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

5. ПМПК «Адаптация обучающихся 5 

классов в среднем звене» 

Октябрь Логопед, 

психолог, 

дефектолог 

6. ПМПк «Готовность выпускников к 

обучению в учреждениях 

проф.образования». 

Январь Психолог 

7. ПМПК «Готовность обучающихся 4 

классов к переходу в среднее звено» 

Апрель Логопед, 

психолог, 

дефектолог,  

8. ПМПК «Результаты реализации Апрель Логопед, 
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индивидуальных образовательных 

программ в текущем учебном году» 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

9. ПМПк «Результаты обучения 

обучающихся на дому в текущем 

учебном году» 

Май Логопед, 

психолог, 

дефектолог 

10. ПМПк «Результаты коррекционно-

развивающей работы специалистов 

школы» 

Май Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

11. ПМПк по запросу. В течение года Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Другим механизмом реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство. Социальное партнерство - современный механизм, 

который основан на взаимодействии школы с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

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 (интеллектуальными нарушениями), 

-со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

-с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

-с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 
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Ожидаемые результаты программы: 

- своевременное выявление обучающихся имеющих проблемы в развитии 

и обучении,  отслеживание положительной динамики и результатов 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

- отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений 

обучающихся; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии;  

- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у обучающихся; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива; 

- осознание родителями (законными представителями) роли семьи и её 

влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ; 

- создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 

- повышение уровня знаний родителей (законных представителей) о 

состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных возможностях и 

механизмах их адаптации в обществе. 

- освоение родителями (законными представителями) навыков 

коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

- формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с 

ОВЗ и изменения уровня родительских притязаний. 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 
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деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей,  

-всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

        Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ.  
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Спортивно-оздоровительное направление. 

В период школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки 

по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, а также теоретические воспитательные занятия. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о здоровье; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, труда и творчества; 

 развивать интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в 

спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли 

мы правильно питаться?», «О вреде курения и других вредных привычках», 

«Общение и уверенность в себе», «Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры: 

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

-формирование первоначальных представлений о некоторых 
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общечеловеческих (базовых) ценностях; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

-формирование чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям.  

Духовно-нравственное направление представлено через: классные часы, 

воспитательные мероприятия, праздничные линейки, посвященные различным 

праздникам, экскурсии и т.д. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей 

страны, о государственной символике России; 

 проведение игр о Государственных символах России; 

 экскурсии по родному селу и области, в том числе виртуальные; 

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных 

народов России; 

 проведение конкурсов ко Дню Защитника Отечества; 

 беседы о Защитниках нашей Родины; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы; 

 и др. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к 

деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде 

и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив 

обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, 

направленных на профилактику насилия в отношении детей; и др. 

Художественно-эстетическое направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  

через художественное творчество. Основой художественно-эстетического 

воспитания является искусство.  

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, 

воображения через знакомство с различными областями искусства: 

изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, 

литературное искусство; 

 формирование способности формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов 

России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

Художественно-эстетическое направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 
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 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных 

сказок, прослушанных музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий 

школьного, районного уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам; 

 и др. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, 

позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры- 

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия. 

Внеурочная деятельность  способствует социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используется возможность отдыха обучающихся и их оздоровления в 

пришкольном лагере.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники. 
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в Организации  используется план внеурочной деятельности- 

документ Организации, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по 

годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности 

образовательная Организация определяет самостоятельно, исходя из 

необходимости обеспечения  достижения планируемых результатов реализации 

АООП обучающих  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)       на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности  

обеспечивается достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

-воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности;  

-эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими педагогами (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 
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самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся  частично могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов; 

-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение 
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взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

нормах социального взаимодействия; 

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

2.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ с.Сластуха, реализующий АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет недельный 

учебный план представлен в 1-м варианте: I-IV; V-IX (9 лет). 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-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, 
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приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом . 

         Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

            Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 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).  

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Филькова В.П. с. Сластуха Екатериновского 

района Саратовской области   на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 
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образовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью) составлен в соответствии с нормативно-

правовой документацией: 

 п.1ч.1ст.48; ч.9 ст.2; п.5 ч.3 ст.47 Закона №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Концепцией Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

   Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

   Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ N 

26 от 10 июля 2015 г. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Приказ МЗ РФ № 436н от 30 июня 2016 г. «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому» 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ СОШ с.Сластуха 

 2.Учебный план 

2.1.Образовательная программа  МБОУ СОШ с.Сластуха 

предусматривает инклюзивное обучение детей в общеобразовательных классах 

.  Данный учебный план составлен по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  . 

      2.2. В 2017-2018 учебном году по адаптированной   основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по заявлению родителей (законных 

представителей) обучается 4 школьников из 3, 4,5 классов (начальная школа – 3 

человек, основная – 1). 

https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/prikazfgosovznoo.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/prikazfgosovznoo.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/perechen-zabolevaniy.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/perechen-zabolevaniy.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/perechen-zabolevaniy.pdf
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 Класс Количество 

детей с  ОВЗ 

Программа обучения    Вариант 

обучения 

 

3а 1 АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Вариант 2 

4а 

 

1 АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Вариант 2 

3а 1 АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Вариант 1 

5а 1 АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Вариант 2 

2.3. Для учащихся начальной и основной школы устанавливается 

пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года: 

во 3-5 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока   – 40 минут. В соответствии с требованиями 

СанПиНа в расписании имеются 2 большие перемены по 20 минут.   

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с  календарным учебным   графиком, утвержденным директором 

школы. 

2.4.Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии, а также специфические 

коррекционные предметы, индивидуальные и групповые занятия. 

2.5.Специфика учебных дисциплин  

 практическая направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

 учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 

 усиленное использование межпредметных связей. 

Учебный план содержит: 

 учебные предметы; 

  предметы, формируемые участниками образовательных отношений 

 внеурочную деятельность 

2.6. Характеристика предметов учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений (в данном случае, по желанию 

родителей (законных представителей) 

Предметные области представлены: язык и речевая практика, математика, 

естествознание, человек и общество, искусство, физическая культура, 

технология и включают основные предметы учебного плана, формирующие 

личность, способную существовать в социуме. 

 При изучении предметов русский язык, чтение (литературное чтение) 

особое внимание уделяется составление устных письменных текстов разных 

типов правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем 

его понимание; 

При изучении математики, информатики 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 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; 

      В 5-ом классе в  предметной области «Естествознание» ведется курс 

«Природоведение». Эта же  предметная область предполагает введение в 6 

классе биологии и географии.  

      Предметная  область «Человек и общество» представлены историей 

отечества и основами социальной жизни. 

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического 

вкуса в  предметной «Искусство» вводятся такие предметы, как 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Предмет «Изобразительное 

искусство» способствует коррекции недостатков познавательной деятельность 

школьников путём систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов и их положения в пространстве. 

Предмет «Музыка» направлен на коррекцию отклонений в 

интеллектуальном развитии и нарушений звукопроизносительной стороны 

речи.  

«Физкультура» -  для совершенствования физического развития. 

Предметная область   «Технология» является приоритетным в обучении 

детей с умственной отсталостью. Трудовое обучение направлено на 

формирование у учащихся трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, практическое 
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обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. 

Обучение труду в начальных классах обучающихся по 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 

осуществляется в рамках предмета             «Технология». 1-4 классы - ручной 

труд, который даёт возможность обучающимся овладеть элементарными 

приёмами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 5-7 

классы – профильный труд. Рабочая программа по технологии предполагает 

прохождение трудовой практики на пришкольном   участке по окончании 

учебного года (май-июнь) в количестве 3-5 дней.  

2.7. На домашнем обучении  в 2017-2018г. обучается 2 учащихся: 3 класс 

– 1ученик; 4 класс – 1 ученик. С ними организовано индивидуальное обучение 

по АООП для детей с ОВЗ (умственная отсталость), разработаны специальные 

индивидуальные программы  развития  (СИПР) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  Расписание занятий с обучающимися на дому 

согласовывается с родителями (законными представителями) детей и 

утверждается руководителем ОУ. 

Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального 

(домашнего) обучения учащегося на дому составляет 34 учебные недели. 

Каникулы – по календарному учебному графику школы. Продолжительность 

урока – 40 минут. Учебный план рассчитан на 8 часов в 3,4 классах.   

2.8. На очном обучении в 2017-2018уч.г.  обучается 2 учащихся: 3 класс – 

1ученик; 5 класс – 1 ученик. Обучение осуществляется по инклюзивному 

принципу. 

2.9. Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ  необходима для 

осуществления социализации обучающихся, адаптации к реальным условиям 

жизни и реализуется в основное рабочее время вместе со всеми учениками. По 

мере возможности и состояния здоровья обучающиеся с ОВЗ посещают 

кружки, общешкольные мероприятия. 

 

 

 

 

 

Недельный  учебный план  по АООП  (Вариант 1) 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

 3 класс (очное обучение) 
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Недельный  учебный план  по АООП  (Вариант 1) 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

 5 класс (очное обучение) 

 Предметные области Классы 

Учебные предметы 
 Количество 

часов в неделю 

III 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

 1.1.Русский язык  3 

1.2.Чтение   4 

1.3.Речевая практика 2 

2.Математика  2.1.Математика 4 

3.Естествознание 3. 1.Мир природы и человека 1 

 4.Искусство 4.1.  Музыка 1 

4.2. Изобразительное искусство 1 

5.Физическая культура  5.1.Физическая культура 3 

6.Технология 6.1. Ручной  труд 1 

ИТОГО  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 1 

6.Технология 6.1. Ручной  труд 2 

ВСЕГО  23 

Внеурочная деятельность   4 

 Предметные области  

Классы 

Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

V 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

 1.1.Русский язык  5 

1.2.Чтение (Литературное 

чтение) 

4 

2.Математика 
 2.1.Математика 5 

2.2.Информатика 1 

3.Естествознание 

 3.1.Природоведение 2 

3.2.Биология 0 

3.3.География 0 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2017 - 2018 учебный год 

 Класс 1 2 3 4 

Учитель 

Направления 

 

Макарова Любовь 

Васильевна   

Курылева 

Оксана 

Викторовна 

 Фролова 

Елена 

Викторовна 

Курылева 

Оксана 

Викторовн

а 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

«Планета 

здоровья»  

«Я пешеход и 

пассажир»    

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании»    

«Школа   

здоровья»  

Художественно

-эстетическое 

« Литература и 

фантазия»   

«Любитель 

танца»   

« Творческая 

мастерская»  

«Любител

ь танца»   

Общеинтеллект

уальное 

   «Информатика»     «Информа

тика»   

«Английск

ий язык» 

Духовно-

нравственное 

«Азбука добра»  «Этика: азбука 

добра»     

«В мире 

книг»  

   

Социальное «Азбука 

безопасности». 

« Вокруг света»   « Клуб 

любителей 

природы»  

«Я – 

гражданин 

России»  

Итого по плану 4 5 4  5 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2017 - 2018 учебный год 

4.Человек и общество 

 4.1.Мир истории  0 

4.2.Основы социальной жизни 1 

4.3.История отечества 1 

 5.Искусство 5.1.Изобразительное искусство 2 

5.2.Музыка 1 

6.Физическая культура  6.1.Физическая культура 3 

7.Технология 7.1.Профильный труд 3 

ИТОГО  28 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.Основы безопасности жизнедеятельности  

2.ОРКСЭ 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

29 

 Внеурочная деятельность   5 



337 

 

(5,6,7 классы - ФГОС) 

 

Класс 

Направления 

5 6 7 

Спортивно- 

оздоровительное 

 ОФП - 1час 

«Волейбол» - 

1час 

 ОФП - 1 час   

«Волейбол» - 1час 

ОФП - 1час 

«Волейбол» - 

1час 

Художественно-

эстетическое 

   Проекты - 1час    «За страницами 

учебников» - 1час 

Проекты - 1час 

  Проекты - 1час 

Общеинтеллекту

альное 

  ППО - 1час   ППО - 1час  ППО - 1час 

«Английский 

язык» - 1час 

Духовно-

нравственное 

« Патриот» - 1час 

«Культура 

народов 

Поволжья» - 1час 

     « Патриот» - 

1час 

  

« Патриот» - 1час 

 

Социальное «Наша школа» - 

1час 

«Наша школа» - 

1час 

«Наша школа» - 

1час 

 ИТОГО  7  7   7 

2.3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

                                               Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории. 

МБОУ СОШ с.Сластуха обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации через курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: 

учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 

культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный 
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работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель, учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

      Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или 

направлениям подготовки психолога с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку   курсы повышения квалификации 

в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), подтвержденные 

документом  установленного образца. 

 Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по      одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-

тельным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики 
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или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденную документом установленного образца. 

 Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики, 

подтвержденную документом установленного образца. 

 Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с 

обязательным прохождением переподготовки в области олигофренопедагогики, 

подтвержденную документом установленного образца. 

 Учитель музыки  должен иметь  высшее или среднеепрофессиональное 

 образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или 

специальности (профили) в области музыкального образования) без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца. 

    Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо выс-

шее профессиональное образование или среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование по направлению «Об-

разование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог 

дополнительного образования должен обязательно пройти переподготовку или 

курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 

по информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 
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обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
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Кадровый состав работников образовательного учреждения 

№ ФИО Должность Образова

ние 
Наименование 
образовательно

го 

учреждения(да

та окончания) 

Специальност

ь по диплому   
Категория (дата 

присвоения) 
КПК по предмету 

1. Илюшкина 

Наталья 

Николаевна 

директор высшее СГУ, 1982Г 

ДИПЛОМ ИВ 

№502372 

Филолог. 

Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы. 

  

  

 Первая 

27.03.2014г 

Приказ  МО 

Саратовской области   

№ 953 от 

28.03.2014г. 

07.04.2014г-26.04.2014г. 

«Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации 

ФГОС» 

09.11.2015г.-25.11.2015г. 

«Управление в сфере образования» 

20.10.2016г.-18.10.2016г. 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

21.06.2016г. -30.06.2016г. 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» 

2. Ширшова Ирина 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее СГУ, 2008г. 

диплом ВСГ 

1032872 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

28.04.2014г 

Приказ  МО 

Саратовской области   

№ 1224 от 

30.04.2014г. 

21.06.2016г. -30.06.2016г. 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС» 

3. Курышева 

Анастасия  

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее СГУ; 2009Г; 

ДИПЛОМ ВСГ 

№ 2592905 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

без категории 20.08.2012г.-05.09.2012г. 

«Реализации ФГОС ООО в ОУ в 

процессе преподавания русского языка 

и литературы» 

4. Мохначева  

Анастасия 

учитель 

английского 

высшее СГУ, 2008г. 

Диплом ВСГ 

Учитель 

английского 

Первая 

29.05.2015г 

30.01.2017г.-15.02.2017г. 

«Преподавание ин.яз. в условиях 
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Юрьевна языка  1650287 и немецкого 

языков 

Приказ  МО 

Саратовской  

области  от 

29.05.2015г. №1663» 

реализации ФГОС ООО» 

5. Макарихина 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

математики и 

информатики 

высшее  СГУ,2016г. 

Диплом 

106404 

0000963 

Педагогичес

кое 

образование. 

Бакалавр 

Первая 

29.12.2015г. 

Приказ    МО 

Саратовской области    

№ 3887 от 

29.12.2015г. 

09.09.2013г.-27.09.2013г. 

«Реализация ФГОС средствами учебных 

предметов «математика» и 

«информатика» 

6. Кондратчева 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

математики 

высшее    СГУ, 2001г. 

Диплом ДВС 

0666856 

 

    Учитель  

математики 

Первая 

27.05.2014г. 

Приказ  МО 

Саратовской области   

№ 1403 от 

28.05.2014г. 

17.06.2013г.-03.07.2013г. «Теория и 

методика преподавания математики в 

рамках реализации ФГОС» 

24.02.2016г. по 16.05.2016г. 

«Теория и методика обучения химии в 

ОО» (120ч) 

7. Гурина Татьяна 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее   САУДПО 

«СОИРО»,201

6Г.   Диплом Д 

01224 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Соответствие 

01.03.2015г. 

Приказ  МБОУ СОШ 

с.Сластуха  от 

01.03.2015 г.   № 21  

24.09.2013г.-24.12.2013г. 

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания» 

8. Митякова Галина 

Ивановна 

учитель 

географии, 

биологии 

высшее СГУ, 2016г. 

Диплом 

106404 

0009949 

Учитель 

географии 

Соответствие 

01.03.2015г. 

Приказ  МБОУ СОШ 

с.Сластуха  от 

01.03.2015 г.   № 22  

26.06.2013г.-12.07.2013г. 

«Преподавание истории, 

обществознания и географии с учетом 

требования ФГОС» 

24.01.2017г. – 12.05.2017г. 

«Обучение биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования « (140ч) 

 9 Курышев 

Владимир 

Иванович 

учитель 

физики 

высшее СГПИ, 1987г; 

ДИПЛОМ НВ 

№611894 

   Учитель 

физики 

Соответствие 

01.03.2015г. 

Приказ  МБОУ СОШ 

с.Сластуха  от 

29.09.2016г.-25.11.2016г. 

«Обучение физики в условиях введения 

ФГОС общего образования» 
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01.03.2015 г.   № 18  

10

. 

Макарихин 

Константин 

Владимирович 

учитель 

физкультуры 

высшее СГПИ; 1998Г; 

ДИПЛОМ АВС 

№ 0982935 

Учитель 

физкультур

ы 

Первая 

26.12.2014г. 

Приказ  МО 

Саратовской области    

№ 3266 от 

26.12.2014г 

22.04.2013г.-15.05.2013г. 

«Реализация ФГОС ООО средствами 

учебного предмета «физическая 

культура» 

20.06.2017г «»Проектирование и 

реализация современного занятия 

практико-ориентированной 

направленности (технология, ОБЖ, 

физическая культура) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический 

подход» (108 час) 

11 Родин Александр 

Анатольевич 

учитель 

технологии, 

ОБЖ 

среднее   

професс

иональн

ое 

ГОУ 

Саратовский 

областной 

социально-

педагогическ

ий 

колледж;2006

г; 

ДИПЛОМ  АК 

№ 1319013; 

НГАЧОУ 

ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия» 

г.Москва 

2015г. 

Диплом 

№1377240958

857 

 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр, 

квалифика

ция: 

психология 

Соответствие 

01.03.2014г 

Приказ МБОУ 

СОШ с.Сластуха 

«О соответствии 

занимаемой 

должности»  № 

11 от 01.03.2014г.   
 

13.10.2014г.-13.11.2014г. 

«Теоретические основы и методика 

формирования культуры ОБЖ» 

09.04.2013г-24.04.2013г. «Реализация 

ФГОС ООО средствами учебного 

предмета «технология» 

20.03.2017г  -23.06.2017г 

«Преподавание предметов физическая 

культура, ОБЖ, технология в условиях 

реализации ФГОС» (142 час) 
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12 

Курылева Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

СГУ; 2003г; 

диплом ИВС 

№0133480 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ МО 

Саратовской области 

от 02.04.2015г. № 

977 

24.01.2014г.-23.05.2014г. 

«Современные программы и технологии 

образования младших школьников по 

ФГОС» 

15.03.2016г.-29.03.2016г. 

«Организация работы с одаренными 

детьми в ОУ» 

13 

Макарова 

Любовь 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

СГУ; 2001г; 

диплом ДВС 

№ 0666861 

учитель 

математики 

Первая 

Приказ МО 

Саратовской области 

№ 3266 от 

26.12.2014г. 

  

24.01.2014г.-23.05.2014г. 

«Современные программы и технологии 

образования младших школьников по 

ФГОС» 

14 

Фролова Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

професс

иональн

ое 

Энгельское 

педагогическо

е училище, 

1989г; диплом 

ЛТ №665559 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Приказ МО 

Саратовской области 

№ 663 от 

29.03.2019г. 

24.01.2014г.-23.05.2014г. 

«Современные программы и технологии 

образования младших школьников по 

ФГОС» 
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Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

       Финансовые условия реализации АООП должны: 

-обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

-обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

-обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

       Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

          Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. Материально-технические условия реализации АООП 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения АООП.  
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          1. Количество зданий (объектов) организации - 1 здание построено в 

1960г. 

2. Проектная допустимая численность обучающихся – 220 человек. 

3. Укомплектованность штатов организации: 

-педагогических работников -  14 человек; 

-административно-хозяйственных работников – 1 человек; 

-учебно-воспитательных работников – 14 человек; 

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

Наименование Количество 

(наличие) 

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений(кв.м) 1131 

Площадь здания школы(кв.м) 1150 

Тип строения школы Типовой проект 

Количество классных комнат 10 

Из них 

кабинет истории 

кабинет математики 

кабинет английского языка 

кабинет биологии и химии 

кабинет русского языка 

кабинет начальных классов 

кабинет информатики 

кабинет технологии 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

Их площадь(кв.м) 570 

Количество мастерских(ед), 1 

в них мест 5 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

количество посадочных мест 50 

Библиотека, 1 

Медицинский кабинет 1 

Наличие кабинета информатики 1 

наличие учебных мест с ЭВМ 5 

Подключение к сети интернет имеется 

Вид отопления автономное 

Туалет 1 

Вид канализации автономная 



347 

 

Наличие водопровода (состояние) удовлетворительное 

Наличие автоматической пожарной 

сигнализации 

имеется 

Аварийная освещенность  имеется 

Состояние охраны сторожа 

Поставлено в рамках ПНПО учебно-наглядное 

оборудование 

Кабинет химии,2013 

г. 

Наличие технических средств обучения и их количество 

Количество компьютеров 10 

Количество проекторов 3 

Количество магнитофонов 1 

Количество музыкальных центров 1 

Количество принтеров 3 

Количество ксероксов 1 

Количество сканеров 1 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной 

и образовательной сферы: 

-физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), 

состояние – удовлетворительное; 

-компьютерный класс  – имеется, приспособлен (типовое помещение),  

состояние – удовлетворительное,  

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  

5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – 

удовлетворительное; 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются.          

6. Медицинское обслуживание – ФАП с.Сластуха; 

          7. Питание обучающихся - организовано:                                                               

а) в 1 столовой  на 50 посадочных мест. Качество  эстетического 

оформления зала  приема пищи  удовлетворительное, гигиенические условия 

перед приемом пищи соблюдаются; 

б) обеспеченность    технологическим    оборудованием - достаточное, 

его  техническое   состояние   соответствует   нормативным   требованиям;  

         Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются.                                                                                            

          в) санитарное состояние пищеблока, соответствует санитарным нормам; 

г) питьевой режим обучающихся организован: кулер; 

8. Обеспечение охраны и антитеррористической защищенности 

организации: 

а) пропускной режим осуществляется сотрудниками в составе  1  

человека; 

б) школа  системой пожарной сигнализации оборудована; 
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в) системами   видеонаблюдения   и  охранного   телевидения     объект 

оборудован; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: 

тревожная кнопка; 

д) территория   организации   ограждением   оборудована.   

9. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям.  В   организации установлена автоматизированная 

пожарная сигнализация, обеспечивающая своевременное голосовое 

оповещение о пожаре. 

        Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  

беспрепятственную эвакуацию обучающихся  и персонала в безопасные зоны. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны.  

       10.Отопление помещений  и объектов организации осуществляется:  

централизованная система отопления, состояние удовлетворительное. 

       11. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

 Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к школе, в области: соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения 

пожарной и электробезопасности;  соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.   

 Временной режим образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами МБОУ СОШ с.Сластуха. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. Распорядок 

дня обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации адаптированной образовательной программы, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). 

            В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится 

физкультурная минутка, направленная на снятие общего и локального 

мышечного напряжения. В содержание физминуток включаются упражнения на 

снятие зрительного и слухового напряжения, напряжения мышц туловища и 

мелких мышц кистей, на восстановление умственной работоспособности. 

 Во второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается 

организация специальных коррекционных занятий, направленных на 
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коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие 

более успешному продвижению в общем развитии, а также на оздоровление 

ребенка и реализацию его особых образовательных потребностей по 

согласованию со специалистами и их расписанию.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 
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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)   

образования  обучающихся  с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития – это общеобразовательная программа, адаптированная 

для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП образования  обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития разработана на основе: 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ). 

Федерального государственного  образовательного  стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

г. № 1599. 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 30.03.2015 г. 

СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  № 29 от 

10.07.2015 г.  

Устав МБОУ СОШ с.Сластуха. 

 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) - обеспечение 

требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает  образование  по  варианту  2  АООП  образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития,  на  

основе  которой, образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу  развития (СИПР),  учитывающую  

индивидуальные образовательные потребности обучающегося.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АООП является 

развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы образования общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью. 

В основу АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии  заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход   предполагает  учет особых  образовательных  

потребностей обучающихся,  которые  проявляются  в  неоднородности  

возможностей  освоения  содержания образования. 

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию образовательных  

программ  обеспечивает  разнообразие  содержания, предоставляя  

обучающимся   возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал 

развития. 

Деятельностный  подход основывается на  теоретических положениях 

отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные 

закономерности  и  структуру  образования  с  учетом  специфики  развития 

личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями). Строится на признании того, что развитие  личности  

обучающихся  с умеренной, тяжелой  и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии определяется характером  организации  доступной  им  

деятельности  (предметно-практической и учебной). 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  является  

обучение  как  процесс  организации  познавательной  и предметно-

практической  деятельности  обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и 
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множественными нарушениями в развитии,  обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В  контексте  разработки  АООП  образования  для  обучающихся  с умеренной, 

тяжелой  и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии   

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого 

характера; 

прочное  усвоение  обучающимися знаний  и  опыта  разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только  успешное усвоение  некоторых  элементов  системы  

научных  знаний, умений  и  навыков  (академических результатов),  но  и  

прежде  всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В  основу  АООП  образования  обучающихся с умеренной, тяжелой  и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии  положены принципы  

государственной  политики  РФ  в  области  образования: 

гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного 

пространства  на  территории  Российской  Федерации;   

светский  характер образования,  общедоступность  образования,  адаптивность  

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.; 

принцип  коррекционно-развивающей  направленности образовательного  

процесса,  обуславливающий  развитие  личности обучающегося  и  расширение  

его  «зоны  ближайшего  развития»  с  учетом особых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и непрерывность  

образования  обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии  на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип  целостности  содержания  образования,  обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными  

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

принцип  направленности  на  формирование  деятельности, обеспечивающий  

возможность  овладения  обучающимися с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и 
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множественными нарушениями в развитии всеми видами доступной им  

предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами 

познавательной  и  учебной  деятельности, коммуникативной  деятельности  и 

нормативным поведением; 

принцип  переноса  усвоенных  знаний, умений,  навыков  и отношений,  

сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные жизненные  

ситуации,  что  позволяет  обеспечить  готовность  обучающегося с умеренной, 

тяжелой  и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии  к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы образования общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии  создана с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии  составляет не менее 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 40% от 

общего объема АООП. 

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

индивидуальными возможностями обучающегося. 

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие 

личности обучающегося средствами физического, нравственного, 

эстетического,  трудового  воспитания,  а  также  на  расширение  контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом.  Организация  внеурочной  воспитательной  работы  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Нормативный срок реализации  данной АООП (вариант 2) составляет  9 лет: I 

этап ― 1-4 классы,  II этап — 5-9 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
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возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в 

себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Для  обучающихся,  получающих  образование  по  варианту 2 АООП 

образования обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными  нарушениями  развития, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

которое может сочетаться с локальными или системными  нарушениями  

зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата, расстройствами  

аутистического  спектра,  эмоционально-волевой  сферы, выраженными в 

различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие  

психические  и  соматические  заболевания,  которые  значительно осложняют 

их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению  предметных  учебных  знаний.  Дети  одного  возраста 

характеризуются  разной  степенью  выраженности  интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может быть существенно  

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций: памяти и 

мышления,  отмечается  своеобразное  нарушение  всех  структурных 

компонентов  речи:  фонетико-фонематического,  лексического  и 

грамматического.  У  детей  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной 

речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним  речи с 

трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз.  При  этом  речь  невнятная,  косноязычная,  малораспространенная,  с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей  используют  разнообразные  средства  невербальной  коммуникации. 

Внимание  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью 

крайне  неустойчивое,  отличается  низким  уровнем  продуктивности  из-за  

быстрой  истощаемости,  отвлекаемости.  Слабость  активного  внимания 

препятствует  решению  сложных  задач  познавательного  содержания, 

формированию  устойчивых  учебных  действий.  Процесс  запоминания 

является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.  

Детям  трудно  понять  ситуацию,  вычленить  в  ней  главное  и  установить 
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причинно-следственные  связи,  перенести  знакомое  сформированное 

действие  в  новые  условия.  При  продолжительном  и  направленном 

использовании  методов  и  приемов  коррекционной  работы  становится 

заметной  положительная  динамика  общего  психического  развития  детей,  

особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями 

координации,  точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование 

физических  действий:  бег,  прыжки  и  др.,  а  также  навыков  несложных 

трудовых  действий.  У  части  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью 

отмечается  замедленный  темп,  вялость,  пассивность,  заторможенность 

движений.  У  других - повышенная  возбудимость,  подвижность,  

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  наблюдаются 

трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся  являются 

трудности  в  овладении  навыками,  требующими  тонких  точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,  

кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание  пуговиц,  завязывание  ленточек,  

шнурков  и  др.  Степень  сформированности  навыков  самообслуживания 

может  быть  различна.  Некоторые  обучающиеся  полностью  зависят  от 

помощи  окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,  

совершении гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о 

внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего 

быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью постоянно нуждаются в уходе и 

присмотре. Значительная часть детей имеют и другие нарушения, что дает  

основание  говорить  о  тяжелых  и  множественных  нарушениях развития  

(ТМНР),  которые  представляют  собой  не  сумму  различных ограничений,  а  

сложное  качественно  новое  явление  с  иной  структурой,  отличной  от  

структуры  каждой  из  составляющих.    Различные  нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные 

сочетания. 

Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми и множественными  

нарушениями  невозможно  соотнести  с  какими-либо возрастными 

параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы  чаще  

всего  является  причиной  сочетанных  нарушений  и выраженного  

недоразвития  интеллекта,  а  также  сенсорных  функций, движения,  

поведения,  коммуникации.  Все  эти  проявления  совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье,  так  и  в  

обществе.  Динамика  развития  детей  данной  группы определяется  рядом  

факторов:  этиологией,  патогенезом  нарушений,  временем  возникновения  и  

сроками  выявления  отклонений,  характером  и степенью выраженности 

каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания,  а  также  

сроками  начала,  объемом  и  качеством  оказываемой коррекционной помощи. 
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В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной  деятельности,  прежде  всего:  восприятия,  мышления, 

внимания, памяти и др., у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента  различных  программ  дошкольного,  а  тем  более  школьного 

образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только недоразвитием,  но  и  

специфическими  проявлениями  гипо -  и гиперсензитивности. В связи с 

неразвитостью волевых процессов, дети неспособны произвольно регулировать 

свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 

не редко проявляется в негативных поведенческих  реакциях.  Интерес  к  

какой-либо  деятельности  не  имеет мотивационно - потребностных  оснований  

и,  как  правило,  носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

1.1.5.Особые образовательные потребности обучающихся  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Под  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  умеренной, 

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  следует  понимать 

комплекс  специфических  потребностей,  возникающих  вследствие 

выраженных  нарушений  интеллектуального  развития,  часто  в  сочетанных 

формах  с  другими  психофизическими  нарушениями.   

Наиболее  характерные  особенности  обучающихся  позволяют  выделить,  с 

точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы, 

каждая  из  которых  включает  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР. 

Первая группа. Часть  детей,  отнесенных  к  категории  обучающихся  с  

ТМНР,  имеет тяжёлые  нарушения  неврологического  генеза  –  сложные  

формы  ДЦП (спастический  тетрапарез,  гиперкинез  и  т.д.),  вследствие  

которых  они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих 

их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 

коммуникациии др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно 

удерживать тело  в  положении  сидя.  Спастичность  конечностей  часто  

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического 

поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Вместе  с  тем,  интеллектуальное  развитие  таких  детей  может  быть 

различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до 

глубокой).  Дети  с  умеренной  формой  интеллектуального  недоразвития 

проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и 

навыков,  значимых  для  их  социальной  адаптации.  Так,  у  этой  группы 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми,  что  является  позитивной  предпосылкой  для  обучения  детей 

вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное 

развитие  позволяет  овладевать  основами  счета,  письма,  чтения  и  др. 
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Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий: 

захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. 

создает  предпосылки  для  обучения  некоторым  приемам  и  способам  по 

самообслуживанию  и  развитию  предметно-практической  и  трудовой 

деятельности. 

Вторая группа. Особенности  развития  этой  группы  обучающихся  

обусловлены выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие 

аутистических расстройств). Они  проявляются  в  расторможенности,  

«полевом», нередко агрессивном  поведении,  стереотипиях,  трудностях  

коммуникации  и  социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  

затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, 

так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения  к  взрослым  в  ситуациях,  когда  ребёнку  требуется  

помощь  в удовлетворении  потребности.   

У  детей  названной  группы  нет  интереса  к деятельности окружающих, они 

не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать 

их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы,  демонстрируют  

деструктивные  действия.  Такие  реакции наблюдаются при смене привычной 

для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых  людей,  в  шумных  

местах.  Особенности  физического  и эмоционально-волевого  развития  детей  

с  аутистическими  проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, 

поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной 

программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

Третья группа. У  третьей  группы  детей  отсутствуют  выраженные  

нарушения движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. 

Моторная дефицитарность  проявляется  в  замедленности  темпа,  

недостаточной согласованности  и  координации  движений.  У  части  детей  

также наблюдаются  деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,  

избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше.  Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется,  

преимущественно,  в форме  умеренной  степени  умственной  отсталости.   

Большая  часть  детей данной  группы  владеет  элементарной  речью:  могут  

выразить  простыми словами  и  предложениями  свои  потребности,  сообщить  

о  выполненном действии,  ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  

словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный 

характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая 

часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных  жестов,  графических  изображений,  вокализаций,  отдельных 

слогов  и  стереотипного  набора  слов.  Обучающиеся  могут  выполнять 

отдельные  операции,  входящие  в  состав  предметных  действий,  но 

недостаточно  осознанные  мотивы  деятельности,  а  также  неустойчивость 
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внимания  и  нарушение  последовательности  выполняемых  операций, 

препятствуют выполнению действия как целого. 

Описание  групп  обучающихся  строится  на  анализе  психолого-

педагогических  данных,  но  не  предполагает  разделение  детей  в 

образовательной организации на группы/классы по представленным  выше 

характеристикам. 

Состав обучающихся в классе должен быть смешанным,  включающим  

представителей  разных  типологических  групп.  Смешанное комплектование 

обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг 

другу, при этом важно рациональное распределение учебных, воспитательных, 

сопровождающих функций персонала. 

Наполняемость  класса/группы  обучающихся  по  2 варианту  АООП 

образования обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными  нарушениями  развития должна быть до пяти человек. 

Учет  таких потребностей  определяет  необходимость  создания  адекватных  

условий, способствующих  развитию  личности  обучающихся с  умеренной,  

тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными  нарушениями  развития для  

решения  их насущных жизненных задач. 

Общие аспекты  реализации  особых  образовательных  потребностей  разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития по второму 

варианту АООП образования обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными  нарушениями  развития: 

время начала образования; 

содержание образования; 

 создание  специальных  методов  и  средств  обучения; 

 особая организация обучения; 

 расширение границ образовательного пространства; 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном  процессе. 

Реализация особых образовательных потребностей. 

 

 

Время  начала  

образования 

Предполагается  учет  потребности  в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному 

общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития 

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 

образования, что  является  необходимой  предпосылкой  

оптимального  образования  в школьном  возрасте.  Выделяется  

пропедевтический  период  в  образовании, обеспечивающий 

преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

 

 

Содержание  

Учитывается  потребность  во  введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании  

образования  обычно  развивающегося  ребенка.  (Например, 
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образования предметы:  «Речь  и  альтернативная  коммуникация», «Человек»;  

курсы  по альтернативной  коммуникации,  сенсорному  

развитию,  формированию предметных действий и др.). 

Создание 

специальных 

методов и 

средств 

обучения 

Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении,  чем  этого  

требует  обучение  обычно  развивающегося  ребенка.  

(Например, использование  печатных  изображений,  предметных  

и  графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, 

внешних стимулов и т.п.) 

 

Особая  

организация  

обучения 

Учитывается  потребность  в качественной  индивидуализации  

обучения,  в  особой  пространственной  и временной  и  

смысловой  организации  образовательной  среды.  Например, 

дети  с  умственной  отсталостью  в  сочетании  с  расстройствами 

аутистического  спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до  реализации  групповых  форм  

образования,  в  особом  структурировании образовательного  

пространства  и  времени,  дающим  им  возможность поэтапно 

(«пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь 

явлений и событий окружающей среды. 

Определение  

границ  

образовательно

го  

пространства 

Предполагает учет  потребности  в  максимальном  расширении  

образовательного пространства  за  пределами  образовательного  

учреждения.  К  примеру, формирование  навыков  социальной  

коммуникации  необходимо осуществлять  в  естественных  

условиях:  в  магазине,  кафе,  поликлинике, общественном 

транспорте и др. 

 

Продолжитель-

ность  

образования 

Руководствуясь  принципом нормализации  жизни,  общее  

образование  детей  с  умеренной,  тяжелой, глубокой  

умственной  отсталостью,  с  ТМНР  по  АООП  происходит  в  

течение 9 лет.  Процесс образования может происходить как в 

классах с 1 по 9 (по одному  году  обучения  в  каждом),  так  и  в  

близко возрастных  классах  (группах) по возрастающим 

ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из 

класса в класс является его возраст. Следует  учитывать  и  

потребности  в  пролонгированном  обучении, выходящим  за  

рамки  школьного  возраста.  Например,  обучение 

самостоятельному  проживанию  в  условиях  квартиры,  где  

продолжается формирование  бытовых  навыков,  навыков  

социально-коммуникативной деятельности  и  организации  

свободного  времени;  обучение  доступной трудовой  

деятельности,  ремеслу  в  условиях  сопровождаемого 

трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом 

трудностей переноса  сформированных  действий  в  новые  

условия  названный  аспект особенно актуален для обучающихся 
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с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности  и  

активности  в  расширении  спектра  жизненных компетенций.  

Определение  

круга  лиц,  

участвующих  

в  образовании  

и  их 

взаимодействи

е 

Необходимо  учитывать  потребность  в  согласованных 

требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 

окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и 

педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения,  а  также  родителей  ребенка  с  ТМНР  в  

процессе  его образования. Кроме  того,  при  организации  

образования  необходимо учитывать  круг  контактов  особого  

ребенка,  который  может  включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с  

умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР обязательной  является  специальная организация  всей  

его  жизни,  обеспечивающая  развитие  его  жизненной компетенции в 

условиях образовательной организации и в семье. 

 

1.1.6. Описание структуры и общей характеристики СИПР обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Из-за  системных  нарушений  развития  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей  

показан  индивидуальный  уровень  итогового  результата  общего образования.  

Благодаря обозначенному в ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  варианту образования все 

обучающиеся,  вне  зависимости  от  тяжести  состояния,  включаются  в 

образовательное  пространство,  где  принципы  организации  предметно-

развивающей  среды,  оборудование,  технические  средства,  программы 

учебных  предметов,  коррекционных  технологий,  а  также  содержание  и 

методы  обучения  и  воспитания  определяются  индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2 АООП) принципиально 

отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной 

отсталостью (вариант 1 АООП). Они определяются индивидуальными 

возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное 

развитие жизненной компетенции.  Овладение  знаниями,  умениями  и  

навыками  в  различных образовательных областях («академический» 

компонент) регламентируется рамками  полезных  и  необходимых  

инструментов  для  решения  задач повседневной  жизни.  

Накопление  доступных  навыков  коммуникации,  самообслуживания, бытовой 

и доступной трудовой деятельности, а также перенос  сформированных  

представлений  и  умений  в  собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающегося с  умеренной,  тяжелой,  
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глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными  нарушениями  развития к  использованию  

приобретенных  в  процессе  образования  умений  для активной жизни в семье 

и обществе. 

Итогом  образования  обучающегося с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными  нарушениями  развития  является нормализация его жизни. 

Под нормализацией понимается такой образ  жизни,  который  является  

привычным  и  необходимым  для  подавляющего  большинства  людей:  жить  

в  семье,  решать  вопросы повседневной  жизнедеятельности,  выполнять  

полезную  трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и 

интересов, иметь возможность  самостоятельно  принимать  решения  и  нести  

за  них ответственность.  Общим  результатом  образования  такого  

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим  возможностям  максимально  самостоятельно  

решать  задачи,  направленные на нормализацию его жизни. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с  умеренной,  тяжелой,  

глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  диктуют  необходимость 

разработки  специальной  индивидуальной  программы  развития (СИПР)  для  

их обучения  и  воспитания. 

Целью  реализации СИПР  является обретение обучающимся с  умеренной,  

тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ТМНР, таких жизненных компетенций, которые позволяют 

ему  достигать  максимально  возможной  самостоятельности  в  решении 

повседневных  жизненных  задач,  обеспечивают  его  включение  в  жизнь 

общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него 

пределах. 

СИПР  разрабатывается на основе АООП образования обучающихся  с  

умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными  нарушениями  развития  и 

нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной  

отсталостью,  с  ТМНР  с  учетом  их  индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год).  

В ее разработке принимают участие все специалисты,  работающие с ребенком 

в образовательной организации, и его родители. 

 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и определяющую 

приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный 

учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 

организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень 
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возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I.Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях. 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной 

организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

заключение ПМПК; 

данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 

сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, 

чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  

Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ 

учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 

(формирования базовых учебных действий; нравственного развития; 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи 

обучающегося). 

Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов 

обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 
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одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. 

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом 

(обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, 

лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему 

лекарств; кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в 

туалете, высаживание на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; 

раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании и 

одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); 

придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных 

состояний).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей.  

Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка 

наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-

волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; 

полевое поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения 

общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы 

без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других 

сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех 

ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, 

для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или 

повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и 

выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и 

потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с 

указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а 

также перечня необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств 

реабилитации, необходимых для реализации СИПР. 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга 

специалисты образовательной организации оценивают уровень 
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сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

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

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

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

выполняет». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной,  тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития АООП  

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к АООП (вариант 2) 

результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом 

особенностей  его  психофизического  развития  и  особых образовательных 

потребностей.  В  связи  с  этим  требования  к  результатам  освоения 

образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

1.2.1. Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

1)  Развитие  речи  как  средства  общения  в  контексте  познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка: 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

Умение  самостоятельно  использовать  усвоенный  лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение  доступными  средствами  коммуникации  и  общения  – 

вербальными и невербальными: 

Качество  сформированности  устной  речи  в  соответствии  с возрастными 

показаниями. 

Понимание  обращенной  речи,  понимание  смысла  рисунков,  фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

Умение  пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации:  жестами,  

взглядом,  коммуникативными  таблицами,  тетрадями,  воспроизводящими  

(синтезирующими)  речь  устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.). 

3) Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в практике  

экспрессивной  и  импрессивной  речи  для  решения соответствующих возрасту 

житейских задач: 

Мотивы  коммуникации:  познавательные  интересы,  общение  и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдение  общепринятых правил 
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коммуникации. 

Умение  использовать  средства  альтернативной  коммуникации  в процессе 

общения: использование  предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  голосовых,  

речеподражательных  реакций  для  выражения  индивидуальных потребностей; 

пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями,  карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом;  общение  с  помощью  электронных  средств  

коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство). 

4) Глобальное  чтение  в  доступных  ребенку  пределах,  понимание смысла 

узнаваемого слова: 

Узнавание  и  различение  напечатанных  слов,  обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий. 

Использование  карточек  с  напечатанными  словами  как  средства 

коммуникации. 

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

письму: 

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

Начальные навыки чтения и письма. 

При  обучении  чтению  и  письму  можно  использовать  содержание 

соответствующих  предметов  АООП образования обучающихся  с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1). 

 

                                          1.2.2. Математика 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

Умение  различать  и  сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  

удаленности. 

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2)  Представления  о  количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами,   составом  

числа  в  доступных  ребенку  пределах,  счет,  решение  простых 

арифметических задач с опорой на наглядность: 

  Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

  Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

  Умение  представлять  множество  двумя  другими  множествами  в пределах 

10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 

  Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

3) Использование  математических знаний  при  решении соответствующих 
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возрасту житейских задач: 

  Умение  обращаться  с  деньгами,  рассчитываться  ими,  пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

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

и измерительными приборами. 

  Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

  Умение  распознавать  цифры,  обозначающие  номер  дома,  квартиры, 

автобуса, телефона и др.   

  Умение  различать  части  суток,  соотносить  действие  с  временными 

промежутками,  составлять  и  прослеживать  последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

1.2.3. Окружающий мир 

                                           Окружающий природный мир 

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

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям: 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Представления  об  объектах  неживой  природы (вода,  воздух,  земля, огонь, 

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

др.). 

 

Представления о временах года, характерных признаках времен года,  погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

Умение  учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

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

человека: 

Интерес к объектам живой природы. 

Представления о животном и растительном мире (растения, животные,  их 

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

Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным,  ухода за 

ними. 

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 

др.). 

3) Элементарные представления о течении времени:   

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со 

временем года. 

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

дней недели, месяцев в году и др. 

Человек 

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

других: 

Соотнесение  себя  со  своим  именем,  своим  изображением  на фотографии, 
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отражением в зеркале. 

Представление о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

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

желания. 

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

жительства, интересы. 

Представления  о  возрастных  изменениях  человека,  адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям. 

2) Умение  решать  каждодневные  жизненные  задачи,  связанные   с 

удовлетворением первоочередных потребностей: 

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

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами: 

Умение  определять  свое  самочувствие (как  хорошее  или  плохое),  

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов  утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  

туалета). 

Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: 

Представления  о  членах  семьи,  родственных  отношениях  в  семье  и своей  

социальной  роли,  обязанностях  членов  семьи,  бытовой  и досуговой 

деятельности семьи. 

Домоводство 

 1) Овладение  умением  выполнять  доступные  бытовые  поручении 

(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома: 

Умение  выполнять  доступные  бытовые  виды  работ:  приготовление пищи,  

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

Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

Умение  соблюдать  гигиенические  и  санитарные  правила  хранения 

домашних  вещей,  продуктов,  химических  средств  бытового назначения. 

Умение  использовать  в  домашнем  хозяйстве  бытовую  технику,  химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека: 

Интерес к объектам, созданным человеком. 

Представления  о  доме,  школе,  о  расположенных  в  них  и  рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте 

и т.д. 
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Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей: 

Представления  о  деятельности  и  профессиях  людей,  окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

Представления  о  социальных  ролях  людей (пассажир,  пешеход,  покупатель 

и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных 

ситуациях. 

Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Умение  соблюдать  правила  поведения  на  уроках  и  во  внеурочной 

деятельности,  взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,  выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу 

ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений: 

Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

Умение  строить  отношения  на  основе  поддержки  и  взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

Умение  взаимодействовать  в  группе  в  процессе  учебной,  игровой, других 

видах доступной деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни: 

Представление  о  праздниках,  праздничных  мероприятиях,  их содержании, 

участие в них. 

Использование  простейших  эстетических  ориентиров/эталонов  о внешнем 

виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Умение  соблюдать  традиции  семейных,  школьных государственных 

праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка: 

Представления  о  праве  на  жизнь,  на  образование,  на  труд,  на 

неприкосновенность личности и достоинства и др. 

Представления  об  обязанностях  обучающегося,  сына/дочери,  внука/внучки,  

гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания – о России: 

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

месте проживания. 

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

Представление  о  значимых  исторических  событиях  и  выдающихся людях 

России. 

1.2.4. Искусство 
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Музыка и движение 

1) Развитие  слуховых  и  двигательных  восприятий,  танцевальных, певческих,  

хоровых  умений,  освоение  игре  на  доступных  музыкальны инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процесс музыкальных  

занятий,  игр,  музыкально-танцевальных,  вокальных  и инструментальных 

выступлений: 

Интерес  к  различным  видам  музыкальной  деятельности (слушание,  пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

Умение  слушать  музыку  и  выполнять  простейшие  танцевальные движения. 

Освоение  приемов  игры  на  музыкальных  инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Стремление  к  совместной  и  самостоятельной  музыкальной деятельности; 

Умение  использовать  полученные  навыки  для  участия  в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1)  Освоение  доступных  средств  изобразительной  деятельности:  лепка,  

аппликация,  рисование;  использование  различных  изобразительных 

технологий: 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение  использовать  различные  изобразительные  технологии  в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

Положительные  эмоциональные  реакции (удовольствие,  радость)  в процессе 

изобразительной деятельности. 

Стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и  умении 

демонстрировать результаты работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, 

для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

1.2.5. Технологии 

                                                                Профильный труд 

1)  Овладение  трудовыми  умениями,  необходимыми  в  разных жизненных  

сферах; овладение  умением  адекватно  применять  доступные 

технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и 
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трудового взаимодействия: 

Интерес  к  овладению  доступными  профильными,  прикладными,  

вспомогательными  видами  трудовой  деятельности,  например:  керамика, 

батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка,  шитье, вязание и 

другие, с учетом особенностей региона. 

Умение  выполнять  отдельные  и  комплексные  элементы  трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

Умение  использовать  в  трудовой  деятельности  различные инструменты,  

материалы;  соблюдать  необходимые  правила  техник безопасности. 

Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход 

за растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани,  глины и 

другие, с учетом особенностей региона. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение  положительного  опыта  и  установка  на  активное 

использование  освоенных  технологий  и  навыков  для  индивидуального 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким: 

Потребность  активно  участвовать  в  совместной  с  другим деятельности,  

направленной  на  свое  жизнеобеспечение,  социальное развитие и помощь 

близким. 

1.2.6. Физическая культура 

                                                         Адаптивная физкультура 

1)  Восприятие  собственного  тела,  осознание  своих  физических 

возможностей и ограничений: 

Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:  

сидеть,  стоять,  передвигаться (в  том числе  с  использованием технических 

средств). 

Освоение  двигательных  навыков,  последовательности  движений,  развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,  быстроты,  

выносливости. 

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

2)  Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственно активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 

Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой:  

усталость, болевые ощущения, др. 

3)  Освоение  доступных  видов  физкультурно-спортивно деятельности: езда  

на  велосипеде,  ходьба  на  лыжах,  спортивные  игры, туризм, плавание: 

Интерес  к  определенным  видам  физкультурно-спортивной деятельности:  

езда  на  велосипеде,  ходьба  на  лыжах,  плавание,  спортивные и подвижные 

игры, туризм, физическая подготовка. 

Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах,  плавать, 

играть в подвижные игры и др. 

1.3.  Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов 
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освоения АООП образования обучающихся с   умеренной,  тяжелой,  глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

Текущая  аттестация  обучающихся включает  в  себя  полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе  АООП. 

Промежуточная  (годовая)  аттестация представляет  собой  оценку  результатов  

освоения  СИПР  и  развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации  обучающихся  рекомендуется  

применять  метод  экспертной группы (на  междисциплинарной  основе). Она 

объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и 

развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

членов его семьи. 

Задачей  экспертной  группы  является  выработка  согласованной  оценки 

достижений  ребёнка  в  сфере  жизненных  компетенций.  Основой  служит 

анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике  развития жизненной компетенции 

обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

 Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем 

членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа 

результатов  обучения  составляется   характеристика учебной деятельности  

ребёнка,  оценивается  динамика  развития  его жизненных компетенций. 

Итоговая  аттестация осуществляется образовательной организацией в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. 

При оценке результативности обучения важно учитывать  затруднения  

обучающихся  в  освоении  отдельных  предметов (курсов)  и  даже  

образовательных  областей,  которые  не  должны рассматриваться  как  

показатель  неуспешности  их  обучения  и  развития  в целом. 

Система оценки  результатов  отражает  степень  выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При  оценке  результативности  обучения  должны  учитываться особенности  
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психического,  неврологического  и  соматического  состояния каждого  

обучающегося с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  

тяжелыми множественными нарушениями развития.  Выявление  

результативности  обучения  должно происходить  вариативно  с  учетом  

психофизического  развития  ребенка  в процессе  выполнения  перцептивных,  

речевых,  предметных  действий,  графических  работ  и  др. 

При  предъявлении  и  выполнении  всех  видов заданий  обучающимся  должна  

оказываться  помощь:  разъяснение,  показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию,  совместно  

распределенным  действиям  и  др., также    необходимо  учитывать  степень 

самостоятельности  ребенка. 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного 

результата личностного развития по следующей шкале: 

Уровень сформированности действий/операций: 

0 – действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо 

сделать, действие не выполняет). 

1 – действие выполняет совместно с педагогом. 

2 – выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербальной  или  

невербальной). 

5 – выполняет действие самостоятельно. 

Уровень сформированности представлений: 

«узнает  объект». 

«не  всегда  узнает  объект» (ситуативно). 

«не  узнает  объект». 

В  случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в 

связи с отсутствием  видимых  изменений,  обусловленных  тяжестью  

имеющихся  у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  АООП (2 вариант) 

должно быть освоение результатов  освоения СИПР последнего года обучения 

и развития жизненной компетенции обучающегося. При отчислении ребенка из 

образовательной организации в связи с ее окончанием учащемуся выдается 

свидетельство об обучении с перечнем учебных предметов без отметок. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП (вариант 2) 

и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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Спокойное пребывание в новой среде. 

Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта. 

Принятие контакта, инициированного взрослым. 

Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса. 

Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса. 

Планирование учебного дня. 

Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, 

очередности действий). 

Следование расписанию дня. 

Формирование учебного поведения:   

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени;  

от начала до конца; 

с заданными качественными параметрами; 

переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

4. Коррекция проблемного поведения: 

стереотипии; 

неадекватный плач, крик, смех; 

физическое сопротивление; 

агрессия, самоагрессия. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях 

по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана.   

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

2.2.1. Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

Коммуникация  и  общение  –  неотъемлемые  составляющие  социальной 

жизни  человека.  Специфические  нарушения  развития  ребенка  значительно 

препятствуют  и  ограничивают  его  полноценное  общение  с  окружающими. 

Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных 

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

аппарата,  дети  с  трудом  произносят  отдельные  звуки  и  слоги.  У  детей, 

имеющих  нарушение  интеллекта  в  сочетании  с  аутистическими 

расстройствами,  отсутствует  потребность  в  коммуникативных  связях, 

имеются  трудности  выбора  и  использования  форм  общения,  включая 
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коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с  

выраженными  нарушениями  интеллекта  отмечается  грубое  недоразвитие 

речи  и  ее  функций:  коммуникативной,  познавательной,  регулирующей.  У 

многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная 

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

окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную  педагогическую  работу  по  формированию  у  них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на  обучение  использованию  альтернативных  средств  коммуникации  и 

социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и  невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. Смыслом  обучения  

социальному  взаимодействию  с  окружающими является  индивидуальное  

поэтапное  планомерное  расширение  жизненного опыта  и  повседневных  

социальных  контактов  в  доступных  для  ребенка пределах. Для этого 

организуется специальная работа по введению ребёнка в более  сложную  

предметную  и  социальную  среду,  что  предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников  в  

доступных  ребенку  пределах,  организованное  включение  в общение. 

 Программно-методический материал представлен следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные  задачи  по  коммуникации  направлены  на формирование  

навыков  установления,  поддержания  и  завершения  контакта. 

При  составлении  специальной  индивидуальной  программы  развития 

выбираются  обучающие  задачи  и,  в  зависимости  от  возможностей  ребенка, 

подбирается  средство  коммуникации  для  реализации  поставленных  задач. 

Если  ребенок  не  владеет  устной  (звучащей)  речью,  ему  подбирается 

альтернативное  средство  коммуникации,  например,  жест,  пиктограмма  или 

др.  К  альтернативным  средствам  коммуникации  относятся:   взгляд,  жест, 

мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая  картинка,  пиктограмма,  напечатанное  слово),  электронные 

устройства  (коммуникативные  кнопки,  коммуникаторы,  планшетные 

компьютеры, компьютеры). 

Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной 

коммуникации»  включает  импрессивную  и  экспрессивную  речь. 

Задачи  по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения 

понимать обращенную  речь. 

Задачи  по  развитию  экспрессивной  речи  направлены  на формирование  

умения  употреблять  в  ходе  общения  слоги,  слова,  строить предложения,  

связные  высказывания.  Ребенок,  не  владеющий  устной (звучащей) речью, 

учится  общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 
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импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. В  

учебном  плане  предмет  представлен  с  1  по  9  год  обучения.  С 

обучающимися,  нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной  работе, 

осуществляются  коррекционно-развивающие  занятия,  где  также 

формируются  коммуникативные  навыки,  в  том  числе  с  использованием 

технологий по альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Общение» 

включает: графические  средства  для  альтернативной  коммуникации: таблицы  

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

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

коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития речи; компьютерные  устройства,  

синтезирующие  речь  (например,  планшетный компьютер и др.); 

информационно-программное  обеспечение, обучающие  компьютерные 

программы и программы для коррекции различных нарушений речи; аудио и 

видеоматериалы. 

Примерное содержание предмета «Коммуникация» 

Коммуникация с использованием вербальных средств: 

Установление  контакта  с  собеседником:  установление  зрительного контакта  

с  собеседником,  учет  эмоционального  состояния  собеседника. 

 Реагирование на собственное  имя. 

Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 

 Привлечение  к  себе  внимания  звуком  (словом, предложением). 

 Выражение своих желаний  звуком (словом, предложением). 

Обращение  с  просьбой  о  помощи,  выражая  её  звуком  (словом, 

предложением). 

Выражение  согласия  (несогласия)  звуком  (словом, предложением). 

 Выражение  благодарности  звуком  (словом,  предложением). 

Ответы  на  вопросы  словом  (предложением). 

Задавание  вопросов предложением. 

Поддержание  диалога  на  заданную  тему:  поддержание зрительного контакта 

с  собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. 

Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).          

Коммуникация с использованием невербальных средств: 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),  удовольствия (неудовольствия);  

приветствие  (прощание)  с  использованием  мимики. 

  Выражение  жестом  согласия  (несогласия),  удовольствия (неудовольствия), 

благодарности,  своих  желаний;  приветствие  (прощание),  обращение  за 

помощью,  ответы  на  вопросы  с использованием  жеста. 

Привлечение внимания  звучащим  предметом;  выражение  удовольствия  

(неудовольствия), благодарности  звучащим  предметом;  обращение  за  
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помощью,  ответы  на вопросы,  предполагающие  согласие  (несогласие)  с  

использованием звучащего  предмета. 

Выражение  своих  желаний,  благодарности,  обращение за  помощью,  

приветствие  (прощание),  ответы  на  вопросы  с  предъявлением предметного  

символа. 

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия (неудовольствия),  

благодарности,  своих  желаний,  приветствие  (прощание), обращение  за  

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с использованием  

графического  изображения  (фотография,  цветная  картинка,  черно-белая  

картинка,  пиктограмма). 

Выражение  согласия  (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. 

 Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие  (прощание),  обращение  за  

помощью,  ответы  на  вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы 

букв. 

Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия), благодарности,  

приветствие  (прощание), обращение за помощью,  ответы на вопросы, 

задавание вопросов, рассказывание с использованием  компьютера 

(планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

Импрессивная речь: 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование  на  собственное  имя. 

Узнавание  (различение)  имён  членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,  школьные 

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Понимание  слов,  обозначающих  признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  

и  др.). 

Понимание  слов,  обозначающих  признак  действия,  состояние (громко,  тихо,  

быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.). 

Понимание  слов,  указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  

и др.). 

Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять, второй  

и  др.). 

Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в предложении  (в, на, 
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под, из, из-за и др.). 

Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. 

Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь: 

Называние  (употребление)  отдельных  звуков,  звукоподражаний,  звуковых  

комплексов. 

Называние  (употребление)   простых  по  звуковому составу  слов  (мама,  папа,  

дядя  и  др.). 

Называние  собственного  имени. 

Называние  имён  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса). 

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  предмет  (посуда,  мебель, 

игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы, 

школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). 

Называние (употребление)  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  

одежда, обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные 

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). 

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  действия  предмета  (пить,  

есть,  сидеть, стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.). 

Называние (употребление)  слов,  обозначающих  признак  предмета  (цвет,  

величина, форма  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). 

Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак  (я,  он,  

мой,  твой  и  др.). 

Называние  (употребление)  слов, обозначающих число, количество предметов 

(пять, второй и др.). 

Называние (употребление)  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в  

предложении  (в, на,  под,  из,  из-за  и  др.). 

Называние  (употребление)  простых  предложений. 

Называние  (употребление)  сложных  предложений. 

Ответы  на  вопросы  по содержанию  текста.  Составление  рассказа  по  

последовательно продемонстрированным  действиям.  Составление  рассказа  

по  одной сюжетной картинке. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях. 

Составление  рассказа  о  себе.  Пересказ  текста  по  плану,  представленному 

графическими изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение  собственного  имени  посредством  напечатанного  слова 

(электронного устройства). 

Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов  класса)  

посредством  напечатанного  слова  (электронного устройства). 

Использование  графического  изображения  (электронного устройства)   для  
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обозначения  предметов  и  объектов  (посуда,  мебель, игрушки,  одежда,  

обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы, школьные  

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). 

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)   для 

обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать, 

рисовать,  играть,  гулять  и  др.). 

Использование  графического  изображения (электронного  устройства)   для  

обозначения  признака  предмета  (цвет, величина,  форма  и  др.). 

  Использование  графического  изображения (электронного  устройства)   для  

обозначения  обобщающих  понятий  (посуда, мебель,  игрушки,  одежда,  

обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства) для  

обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,  тихо,  быстро, медленно,  

хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.). 

Использование напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для  

обозначения  слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

др.). 

Использование электронного  устройства  для  обозначения  числа  и  

количества  предметов (пять,  второй  и  др.).  Составление  простых  

предложений  с  использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Ответы на вопросы по содержанию  текста  с  использованием  графического  

изображения (электронного  устройства). 

Составление  рассказа  по  последовательно продемонстрированным  действиям  

с  использованием  графического изображения  (электронного  устройства). 

Составление  рассказа  по  одной сюжетной  картинке  с  использованием  

графического  изображения (электронного  устройства). 

Составление  рассказа  по  серии  сюжетных картинок  с  использованием  

графического  изображения  (электронного устройства). 

Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях  с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление  рассказа  о  себе  с  использованием  графического изображения 

(электронного устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение: 

Узнавание  (различение)  напечатанных  слов,  обозначающих  имена 

людей,  названия  предметов,  действий.   

Использование  карточек  с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). 

 Графические действия с  использованием  элементов  графем:  обводка,  

штриховка,  печатание  букв (слов). 
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Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание  звука  в  слоге  (слове).  Соотнесение  звука  с  буквой. 

Узнавание  графического  изображения  буквы  в  слоге  (слове).  Называние 

буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

2.2.2. Математические представления 

Пояснительная записка 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации,  

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на 

стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и 

т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями  без  специально  организованного  обучения.  Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для  них  элементы  математики,  является  важным  приемом  в  обучении. 

Ребенок  учится  использовать  математические  представления  для  решения 

жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на 

котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать  

необходимое  количество  продуктов  для  приготовления  блюда  (например, 2 

помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Примерная  программа  построена  на  основе  следующих  разделов: 

«Количественные  представления», «Представления  о  форме», 

«Представления  о  величине», «Пространственные  представления», 

«Временные представления». 

Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые  ребенком  в  ходе  освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в  

окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,  количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. 

Умение  устанавливать  взаимно-однозначные  соответствия  могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления  блюда,  при  отсчитывании  заданного  количества  листов  в 

блокноте,  при  определении  количества  испеченных  пирожков,  

изготовленных  блокнотов  и  т.д.  Изучая  цифры,  у  ребенка  закрепляются 

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

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 

многое  другое.   

В  учебном  плане  предмет  представлен  с 1 по 9 год обучения. Кроме того, в 

рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно  проведение  
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занятий  по  математике  с  обучающимися,  которые нуждаются  в 

дополнительной индивидуальной  работе.  

Обучающимся, для которых  содержание  предмета  недоступно,  программа  по  

математике  не включается  в  индивидуальную  образовательную  программу,  

предмет  не вносится в индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: 

различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

пазлы (из 2-х,  3-х,  4-х  частей (до 10); 

мозаики; 

пиктограммы  с  изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 

макеты циферблата часов; калькуляторы; 

весы; 

рабочие  тетради  с  различными  геометрическими  фигурами,  цифрами  для 

раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой  материал; 

обучающие компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  

детей доступных математических представлений. 

Примерное содержание предмета 

1.Количественные представления: 

Нахождение  одинаковых  предметов. 

Разъединение  множеств. 

Объединение предметов в единое множество. 

Различение множеств («один», «много»,  «мало»,  «пусто»). 

Сравнение  множеств (без  пересчета,  с пересчетом). 

Преобразование  множеств  (увеличение,  уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет  предметов  по  единице. 

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

Узнавание  цифр. 

Соотнесение  количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. 

Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). 

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

Счет в прямой (обратной) последовательности. 

Состав  числа 2  (3,  4, …,  10)  из  двух  слагаемых. 

Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах5 (10). 

Запись арифметического примера на увеличение  (уменьшение) на  одну 

(несколько)  единиц  в  пределах 5  (10). 

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

Запись решения задачи в виде арифметического примера. 

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

(10). 

Выполнение арифметических  действий  на  калькуляторе. 
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Различение  денежных  знаков  (монет,  купюр). 

Узнавание  достоинства  монет (купюр). 

Решение  простых примеров с числами, выраженными единицей измерения 

стоимости. 

Размен денег. 

2. Представления о величине: 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления),  

«на глаз», наложения. 

Определение среднего по величине предмета  из  трех  предложенных 

предметов. 

Составление  упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). 

Различение однородных (разнородных) предметов по длине. 

Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных)  предметов  по  ширине. 

Сравнение  предметов  по  ширине. 

Различение  предметов  по  высоте. 

Сравнение  предметов  по  высоте. 

Различение  предметов  по  весу. 

Сравнение  предметов  по  весу. 

Узнавание весов, частей весов; их назначение. 

Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. 

Различение предметов по толщине. 

Сравнение предметов по толщине. 

Различение  предметов  по  глубине. 

Сравнение  предметов  по глубине. 

Измерение с помощью мерки. 

Узнавание линейки (шкалы делений), ее  назначение. 

Измерение  длины  отрезков,  длины (высоты)  предметов линейкой. 

Представление о форме: 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар»,  «куб»,  «призма», 

«брусок». 

Соотнесение  формы  предмета  с  геометрическими  телами, фигурой.   

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

прямоугольник,  точка,  линия (прямая,  ломаная),  отрезок. 

Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой  (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). 

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

из2-х (3-х, 4-х) частей. 

Составление геометрической фигуры (треугольник,  квадрат,  прямоугольник)  

из  счетных  палочек. 

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

Обводка  геометрической  фигуры (треугольник,  квадрат,  круг, 

прямоугольник)  по  шаблону (трафарету,  контурной  линии). 

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

ломаная), отрезок)  по  точкам. 

Рисование  геометрической  фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок, круг). 

Узнавание циркуля (частей циркуля),  его  назначение. 

Рисование  круга  произвольной (заданной) величины. 

Измерение отрезка. 

Пространственные представления: 

Ориентация  в  пространственном  расположении  частей  тела  на  себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ(внизу), перед(спереди),  зад (сзади),  

правая (левая)  рука (нога,  сторона  тела). 

Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, 

рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу(внизу), впереди, сзади, 

справа, слева, на, в,  внутри,  перед,  за,  над,  под,  напротив,  между,  в  

середине,  в  центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, 

назад, вправо, влево. 

Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу(низ), в середине (центре), 

справа,  слева,  верхний (нижний,  правый,  левый) край листа, верхняя(нижняя, 

правая, левая) часть листа, верхний(нижний) правый (левый) угол. 

Составление предмета (изображения) из нескольких  частей. 

Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, 

сверху  вниз. 

Определение  отношения  порядка  следования:  первый, последний,  крайний,  

перед,  после,  за,  следующий  за,  следом,  между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления: 

Узнавание (различение)  частей  суток. 

Знание  порядка  следования частей  суток. 

Узнавание (различение)  дней  недели. 

Знание последовательности дней недели. 

Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. 

Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, 

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

Различение  времен  года. 

Знание  порядка  следования  сезонов  в  году. 

Узнавание(различение) месяцев. 

Знание последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. 

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

получаса (до 5 минут). 
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Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

2.2.3. Окружающий природный мир 

Пояснительная записка 

Важным  аспектом  обучения  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем  природном  мире.  Подобранный  программный  материал  по 

предмету «Окружающий  природный  мир» рассчитан  на  формирование  у 

обучающихся  представлений  о  природе,  её  многообразии,  о  взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека. 

Цель  обучения - формирование  представлений  о  живой  и  неживой природе, 

о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными  задачами  программы  являются:  формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы,   формирование временных 

представлений, формирование представлений о растительном и животном  

мире.  Программа  представлена  следующими  разделами:  «Растительный  

мир»,  «Животный  мир»,  «Временные  представления», «Объекты неживой 

природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает  

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

природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных 

изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы  по  этим  признакам,  устанавливать  связи  между  ними.  Внимание 

ребенка  обращается  на  связь  живой  и  неживой  природы:  растения  и 

животные  приспосабливаются  к  изменяющимся  условиям  среды,  ветер 

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

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия:  посадка,  полив,  уход  за  растениями,  кормление  аквариумных 

рыбок, животных  и др. Особое внимание уделяется  воспитанию  любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например,  

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

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

знакомится  с  разными  грибами (белый,  подосиновик,  мухомор), учится их 

различать, объединять в группы (съедобные/ несъедобные грибы). Ребенок  

получает  представление  о  значении  грибов  в  природе  и  жизни человека, о 

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

Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик,  сыроежка  и  др.),  различение  съедобных  и  несъедобных 

грибов, знание значения грибов, способов переработки грибов. В учебном 
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плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. Кроме того,  в  рамках  

коррекционно-развивающих  занятий  возможно  проведение занятий  с    

обучающимися,  которые  нуждаются  в  дополнительной индивидуальной 

работе. 

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  объекты 

природы:  камни,  почва,  семена,  комнатные  растения  и  другие  образцы 

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

наглядный  изобразительный  материал (видео,  фотографии,  рисунки  для 

демонстрации  обучающимся);  муляжи  овощей,  фруктов;  пиктограммы  с 

изображениями  действий,  операций  по  уходу  за  растениями,  животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 

тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания  и  другой  материал;  обучающие  компьютерные  программы, 

способствующие  формированию  у  детей  доступных  представлений  о 

природе;  аудио -  и  видеоматериалы;  аквариум и др. 

По  возможности,  в  организации  создаются «живые  уголки»  для 

непосредственного  контакта  с  живыми  обитателями  природы 

(аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). При 

наличии соответствующих ресурсов в организации может быть  разбит  

учебный  огород.  Подобные хозяйства  обеспечивают  условия  эффективного  

формирования представлений  об  окружающем  мире,  навыков  трудовой  

деятельности обучающихся.  Кроме  того,  организованные  занятия  с  

животными  и растениями способствуют нормализации эмоционального 

состояния детей в процессе  их  непосредственного  контакта  с  живой  

природой.  Необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на 

ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 

Примерное содержание предмета 

Растительный мир: 

Узнавание (различение)  растений (дерево,  куст,  трава). 

Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. 

Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). 

Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 

Узнавание (различение)  лиственных  и  хвойных  деревьев. 

Знание значения  деревьев  в  природе  и  жизни  человека. 

Узнавание (различение) кустарников (орешник,  шиповник,  крыжовник,  

смородина,  бузина, боярышник). 

Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение)  лесных  и  садовых  кустарников. 

Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание 
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(различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви)  по  внешнему  виду (вкусу,  запаху). 

Различение  съедобных  и несъедобных  частей  фрукта. 

Знание  значения  фруктов  в  жизни  человека. 

Знание способов переработки фруктов. 

Узнавание (различение) овощей (лук,  картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 

Знание значения овощей  в жизни  человека. 

Знание способов переработки овощей. 

Узнавание (различение)  ягод (смородина,  клубника,  малина, крыжовник,  

земляника,  черника,  ежевика, голубика,  брусника,  клюква) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). 

Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения  ягод  в  жизни  человека. 

Знание  способов  переработки  ягод. 

Узнавание (различение)  грибов (белый  гриб,  мухомор,  подберёзовик, 

лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему 

виду. 

Знание  строения  гриба (ножка,  шляпка). 

Различение  съедобных  и несъедобных грибов. 

Знание значения грибов в природе и жизни человека. 

Знание  способов  переработки  грибов. 

Узнавание (различение)  садовых цветочно-декоративных  растений (астра,  

гладиолус,  георгин,  тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение)  дикорастущих  цветочно-декоративных растений 

(ромашка,  фиалка,  колокольчик,  лютик,  василек,  подснежник,  ландыш);  

знание  строения  цветов (корень,  стебель,  листья,  цветок). 

Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений со временем  года. 

Знание  значения  цветочно-декоративных  растений  в  природе  и  жизни 

человека. 

Узнавание  травянистых  растений. 

Узнавание (различение) культурных  и  дикорастущих  травянистых  растений 

(петрушка,  укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). 

Знание значения трав  в  жизни  человека.  

Узнавание (различение)  лекарственных  растений (зверобой,  ромашка,  

календула  и  др.).  Знание  значения  лекарственных растений  в  жизни  

человека. 

Узнавание (различение) комнатных  растений (герань,  кактус,  фиалка,  фикус). 

Знание  строения  растения.  Знание особенностей ухода за комнатными 

растениями. 

Знание значения комнатных растений  в  жизни  человека. 

Узнавание (различение)  зерновых  культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. 
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Знание  значения  зерновых  культур  в  жизни  человека. 

Узнавание (различение)  растений  природных  зон  холодного  пояса  (мох,  

карликовая береза). 

Знание  особенностей  растений  природных  зон  холодного  пояса. 

Узнавание (различение)  растений  природных  зон  жаркого  пояса  (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). 

Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

Животный мир: 

Знание  строения  домашнего (дикого) животного (голова,  туловище, шерсть, 

лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). 

Знание основных  признаков  животного. 

Установление  связи  строения  тела животного  с  его  образом  жизни. 

  Узнавание (различение)  домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, 

овца (баран), кот, собака). 

Знание питания  домашних  животных. 

Знание  способов  передвижения  домашних животных. 

Объединение  животных  в  группу «домашние  животные». 

Знание значения  домашних  животных  в  жизни  человека.  Уход  за  

домашними животными. 

Узнавание (различение)  детенышей  домашних  животных (теленок, 

поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось,  

белка,  еж,  кабан,  тигр). 

Знание  питания  диких  животных. 

Знание способов передвижения диких животных. 

Объединение диких животных в  группу «дикие  животные». 

Знание  значения  диких  животных  в  жизни человека. 

Узнавание (различение) детенышей  диких  животных (волчонок, лисенок, 

медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного 

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

Установление  связи  строения животного  с  его  местом  обитания. 

Знание  питания  животных. 

Знание способов  передвижения  животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого 

пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, 

крокодил). 

Установление связи строения  животного  с  его  местом  обитания. 

Знание  питания  животных. 

Знание  способов  передвижения  животных. 

Знание  строения  птицы. 

Установление  связи  строения  тела  птицы  с  ее  образом  жизни. 

Знание питания птиц. 

Узнавание (различение) домашних птиц(курица (петух), утка, гусь,  индюк). 
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Знание  особенностей  внешнего  вида  птиц. 

Знание  питания птиц. 

Объединение  домашних  птиц  в  группу «домашние  птицы». 

Знание значения  домашних  птиц  в  жизни  человека. 

Узнавание (различение) детенышей  домашних  птиц  (цыпленок,  утенок,  

гусенок,  индюшонок). 

Узнавание (различение)  зимующих  птиц (голубь,  ворона,  воробей,  дятел, 

синица,  снегирь,  сова). 

Узнавание (различение)  перелетных  птиц (аист, ласточка,  дикая  утка,  дикий  

гусь,  грач,  журавль). 

Знание  питания  птиц. 

Объединение перелетных  птиц в группу «перелетные птицы». 

Объединение зимующих птиц в группу - «зимующие птицы». 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Знание  строения  рыбы  (голова,  туловище,  хвост,  плавники,  жабры). 

Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. 

Знание питания рыб. 

Узнавание (различение)  речных  рыб (сом,  окунь,  щука). 

Знание значения  речных  рыб  в  жизни  человека,  в  природе. 

Знание  строения насекомого. 

Установление  связи  строения  тела  насекомого  с  его  образом жизни.  Знание  

питания  насекомых. 

Узнавание (различение)  речных  насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). 

Знание  способов  передвижения  насекомых. 

Знание  значения насекомых в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, 

медуза, морской конек, осьминог,  креветка). 

Знание  строения  морских  обитателей. 

Установление  связи строения  тела  морского  обитателя  с  его  образом  

жизни. 

Знание  питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека,  в природе. 

Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 

декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). 

Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

3.Объекты природы: 

Узнавание  Солнца. 

Знание  значения  солнца  в  жизни  человека  и  в природе. 

Узнавание  Луны.  Знание  значения  луны  в  жизни  человека  и  в природе.   

Узнавание (различение) небесных  тел (планета,  звезда). 

Знание знаменитых  космонавтов.  Узнавание  изображения  Земли  из  космоса. 
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Узнавание глобуса – модели Земли. 

Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. 

Различение земли, неба. 

Определение месторасположения земли и неба. 

Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм  земной  поверхности. 

Знание  значения горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека. 

Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). 

Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. 

Различение растений (животных) леса. 

Соблюдение  правил  поведения  в  лесу. 

Узнавание  луга. 

Узнавание  луговых  цветов. 

Знание  значения  луга  в  природе  и  жизни человека. 

Узнавание  некоторых  полезных  ископаемых (например:  уголь,  гранит, 

известняк, песок, глина и др.), знание способов их добычи и значения в жизни 

человека. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и 

жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки  (ручья) в природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на реке. 

Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. 

Соблюдение  правил  поведения  на  озере (пруду). 

Узнавание  огня. 

Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). 

Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем. 

4.Временные представления: 

Узнавание (различение)  частей  суток (утро,  день,  вечер,  ночь). 

Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Соотнесение частей суток с видами деятельности. 

Определение частей суток по  расположению  солнца. 

Узнавание (различение)  дней  недели. 

Представление  о  неделе  как  о  последовательности 7 дней. 

Различение выходных  и  рабочих  дней. 

Соотнесение  дней  недели  с  определенными видами деятельности. Узнавание 

(различение) месяцев. 

Представление о годе как  о  последовательности 12 месяцев. 

Соотнесение  месяцев  с  временами года. 

Узнавание (различение) календарей (настенный,  настольный  и  др.). 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 

предстоящей даты и т.д.). 

Узнавание (различение) времен года(весна, лето, осень,  зима)  по  характерным  
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признакам. 

Представление  о  годе  как  о последовательности  сезонов. 

Знание  изменений,  происходящих  в  жизни человека в разное  время года.  

Знание изменений, происходящих  в жизни животных в разное время года. 

 Знание изменений, происходящих в жизни растений  в  разное  время  года.   

Узнавание (различение) явлений  природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, 

радуга, туман, гром, ветер). 

Соотнесение явлений природы со временем года. 

Рассказ о погоде текущего дня. 

2.2.4. Человек 

Пояснительная записка 

Приобщение  ребенка  к  социальному  миру  начинается  с  развития 

представлений  о  себе.  Становление  личности  ребенка  происходит  при 

условии  его  активности,  познания  им  окружающего  мира,  смысла 

человеческих  отношений,  осознания  себя  в  системе  социального  мира. 

Социальную  природу «я»  ребенок  начинает  понимать  в  процессе 

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

близкими. 

Содержание  обучения  в  рамках  предмета  «Человек»  включает 

формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и 

повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.   

Программа  представлена  следующими  разделами: «Представления  о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Раздел «Представления  о  себе» включает  следующее  содержание: 

представления  о  своем  теле,  его  строении,  о  своих  двигательных 

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка,  гигиена,  занятия  физической  культурой  и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье,  полезных и вредных 

привычках, возрастных изменениях. 

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений  умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и 

т.д. 

 Раздел «Обращение  с  одеждой  и  обувью» включает  задачи  по  

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при  одевании  и  снятии  предметов  одежды.  

Раздел «Прием  пищи» предполагает  обучение  использованию  во  время  еды  

столовых  приборов,  питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, 

пользованию салфеткой. 

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в 

раздел «Туалет».  В рамках раздела «Семья» предполагается формирование 

представлений  о  своем  ближайшем  окружении:  членах  семьи, 

взаимоотношениях  между  ними,  семейных  традициях.  Ребенок  учится 

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

чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и  
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заботливое  отношение  к   окружающим,  спокойный  приветливый  тон. 

Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, 

общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

Например,  работа  по  формированию  таких  гигиенических  навыков,  как 

мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а 

обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с 

детьми более старшего возраста. 

Большинство  разделов  включает  задачи,  требующие  обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под 

струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он 

учится соблюдать последовательность этих  операций.  Процесс обучения 

предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков.  Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения  мыть  

руки,  лицо,  чистить  зубы.  На  последнем  этапе  обучения ребенок  учится 

принимать душ, мыть голову и т.д. 

При  формировании  навыков  самообслуживания  важно  объединять усилия  

специалистов  и  родителей.   Работа,  проводимая  в  школе,  должна 

продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных 

ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания.   

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С  

обучающимися  старшего  возраста  формирование  навыков самообслуживания 

(например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках  коррекционно-

развивающих занятий. 

 Для  реализации  программы  предмета  «Человек»  материально-

техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для 

пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые 

кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для 

столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая 

самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА.  Предметные и  

сюжетные  картинки,  фотографии  с  изображением  членов  семьи  ребенка; 

пиктограммы  и  видеозаписи  действий,  правил  поведения,  пиктограммы  с 

изображением  действий,  операций  самообслуживания,  используемых  при 

этом  предметов  и  др.  Кроме  того,  используются  видеоматериалы,  

презентации,  мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие 

внутрисемейные  взаимоотношения;  семейный  альбом,  рабочие  тетради  с 

изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания,  составления  фотоколлажей  и  альбомов;  обучающие 

компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей 

доступных  представлений  о  ближайшем  социальном  окружении.  По 

возможности,  используются  технические  средства:  компьютер, 

видеопроектор  и  другое  мультимедийное  оборудование.  Стеллажи  для 

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

подлокотниками, подножками и др. 
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Примерное содержание предмета 

Представления о себе: 

Идентификация  себя  как  мальчика (девочки),  юноши (девушки). Узнавание 

(различение)  частей  тела  (голова (волосы,  уши,  шея,  лицо), Туловище 

(спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги(колено, ступня, пальцы, 

пятка). Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица  

человека (глаза,  брови,  нос,  лоб,  рот (губы,  язык,  зубы). 

Знание назначения  частей  лица.   

Знание  строения  человека (скелет,  мышцы,  кожа). Узнавание (различение) 

внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце,  легкие,  печень,  почки,  

желудок). 

Знание  назначения  внутренних  органов. Знание  вредных  привычек.  

Сообщение  о  состоянии  своего  здоровья.  

Называние  своего  имени  и  фамилии.  Называние  своего  возраста  (даты 

рождения).  

Знание  видов  деятельности  для  организации  своего  свободного времени. 

Сообщение  сведений  о  себе.  Рассказ  о  себе.  

 Знание  возрастных изменений человека. 

2.Гигиена тела: 

Различение  вентилей  с  горячей  и  холодной  водой.  Регулирование напора  

струи воды.  Смешивание  воды  до  комфортной  температуры. Вытирание рук 

полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение  

последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании  рук: открывание  

крана,  регулирование  напора  струи  и  температуры  воды, намачивание рук, 

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

Нанесение крема на руки. 

Подстригание  ногтей  ножницами.  Подпиливание  ногтей  пилочкой. 

Нанесение  покрытия  на  ногтевую  поверхность.  Удаление  декоративного 

покрытия  с  ногтей.  Вытирание  лица.  Соблюдение  последовательности 

действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на 

лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица. 

Чистка  зубов.  Полоскание  полости  рта.  Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта:  открывание  тюбика  с  

зубной  пастой,  намачивание  щетки,  выдавливание зубной пасты на зубную 

щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки,  закрывание тюбика с 

зубной пастой. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо.  

Соблюдение  последовательности  действий  при  бритье  электробритвой, 

безопасным станком.  Расчесывание  волос.  Соблюдение  последовательности  

действий  при мытье  и  вытирании  волос:  намачивание  волос,  намыливание  

волос, смывание  шампуня  с  волос,  вытирание  волос.  Соблюдение 

последовательности  действий  при  сушке  волос  феном:  включение  фена 

(розетка,  переключатель),  направление  струи  воздуха  на  разные  участки 
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головы, выключение фена, расчесывание волос. Мытье  ушей.  Чистка  ушей.  

Вытирание  ног.  Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание 

ног. 

Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла,  

вытирание  тела.  Гигиена    интимной  зоны.  Пользование  гигиеническими 

прокладками.  Пользование  косметическими  средствами (дезодорантом, 

туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

Обращение с одеждой и обувью: 

 Узнавание  (различение)  предметов  одежды:  пальто (куртка,  шуба, плащ), 

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, 

футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки 

(колготки).  Знание  назначения  предметов  одежды.  Узнавание(различение)  

деталей  предметов  одежды:  пуговицы (молнии,  заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание 

(различение)  предметов  обуви:  сапоги  (валенки),  ботинки, кроссовки,  

туфли,  сандалии,  тапки.  Знание  назначения  видов  обуви (спортивная,  

домашняя,  выходная,  рабочая).  Различение  сезонной  обуви (зимняя,  летняя,  

демисезонная). Узнавание (различение) головных  уборов (шапка, шляпа, кепка, 

панама, платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных 

головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, 

головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий. Различение видов одежды (повседневная,  праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего 

мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

Расстегивание (развязывание)  липучки (молнии,  пуговицы,  ремня,  кнопки, 

шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край 

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

рукава,  стягивание  левого  рукава  кофты).  Снятие  обуви (например, ботинок: 

захват рукой задней части правого ботинка, стягивание  правого  ботинка,  

захват  рукой  задней  части  левого  ботинка,  стягивание левого ботинка). 

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней 

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

расстегивание  сапог,  снятие  сапог).  Застегивание (завязывание)  липучки 

(молнии,  пуговицы,  кнопки,  ремня,  шнурка). 

Надевание  предмета  одежды (например,  брюк:  захват  брюк  за  пояс,  

вставление  ноги  в  одну  брючину,  вставление  ноги  в  другую  брючину,  

натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками 

голенища  правого  сапога,  вставление  ноги  в  сапог,  захват  двумя  руками 

голенища  левого  сапога,  вставление  ноги  в  сапог).  Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например:  

надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты).  

Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней 
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(задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) 

ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет: 

Сообщение  о  желании  сходить  в  туалет.  Сидение  на  унитазе  и оправление  

малой/большой  нужды.  Пользование  туалетной  бумагой.  Соблюдение 

последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание 

сидения), спускание одежды(брюк, колготок, трусов), сидение на 

унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, 

мытье рук. 

Прием пищи: 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана): захват  кружки (стакана), поднесение  кружки (стакана)  ко  рту,  

наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание 

кружки (стакана)  на  стол.  Наливание  жидкости  в  кружку. 

Сообщение  о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, 

снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват 

вилки, накалывание кусочка  пищи,  поднесение  вилки  ко  рту,  снятие  губами  

с  вилки  кусочка пищи, опускание вилки в тарелку. Использование ножа и 

вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, 

наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во 

время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Семья: 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и 

взрослых.  Определение  своей  социальной  роли  в  семье.  Различение 

социальных  ролей  членов  семьи.  Представление  о  бытовой  и  досуговой 

деятельности  членов  семьи.  Представление  о  профессиональной 

деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

2.2.5. Домоводство 

Пояснительная записка 

Обучение  ребенка  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью,  с ТМНР ведению домашнего  хозяйства  является  важным  

направлением  подготовки  к самостоятельной  жизни.  Благодаря  занятиям  по  

домоводству  реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по 

дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно 

– бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, 

но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой  деятельности.  Основные  задачи:  формирование 

умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по 

приготовлению  пищи,  осуществлению  покупок,  уборке  помещения  и 

территории, уходу за вещами. 
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Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту,  так  

и  в  трудовой  деятельности.  Так,  например,  занятия  по  уборке помещений  

и  территории  актуальны  для  формирования  бытовой деятельности  детей  и  

перспективны  для  получения  в  будущем  работы  в качестве дворника или 

уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход 

за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», 

«Уборка помещений и территории». 

В учебном плане предмет представлен с 5 по9 год обучения. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета «Домоводство» 

предусматривает: 

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного 

инвентаря,  бытовой  техники;  альбомы  с демонстрационным материалом,  

составленным  в  соответствии  с  изучаемыми  темами учебной  программы;  

изображения  алгоритмов  рецептуры  и приготовления блюд, стирки белья, 

глажения белья и др. 

Оборудование:  кухонная  мебель,  кухонная  посуда (кастрюли,  сковороды,  

чайники,  тарелки,  ложки,  ножи,  вилки,  кружки  и  др.), таймер, предметы для 

украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и  др.),  стиральная  машина,  

тазики,  настенные  и  индивидуальные зеркала,  гладильная  доска,  бытовая  

техника  (чайник  электрический,  утюг,    пылесос,   электрическая  плита, 

электрическая  духовка,  миксер,  микроволновая  печь),    грифельная  и  

магнитная  доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и 

др. 

Примерное содержание предмета. 

Покупки: 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 

магазине.  Соблюдение  последовательности  действий  при  взвешивании 

товара:  складывание  продукта  в  пакет,  выкладывание  товара  на  весы, 

нажимание  на  кнопку,  приклеивание  ценника  к  пакету  с  продуктом. 

Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при 

расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время 

пробивания  кассиром  товара,  оплата  товара,  предъявление  карты  скидок 

кассиру,  получение  чека  и  сдачи,  складывание  покупок  в  сумку. 

Раскладывание продуктов в места хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем: 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи 

(кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).  Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска,  

шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). 

  Различение  чистой  и  грязной  посуды.  Очищение  остатков  пищи  с посуды. 
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Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды.  

Ополаскивание  посуды.  Сушка  посуды.  Соблюдение  последовательности 

действий при мытье  и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи,  

замачивание  посуды,  намыливание  посуды  моющим  средством,  чистка 

посуды,  ополаскивание,  сушка. Обращение  с  бытовыми  приборами. 

Различение  бытовых  приборов  по  назначению (электрический чайник, 

холодильник и др.). Знание правил техники безопасности  при  пользовании  

электробытовым  прибором.  Соблюдение последовательности действий при 

пользовании электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.   

Накрывание  на  стол.  Выбор  посуды  и  столовых  приборов.  Раскладывание  

столовых  приборов  и  посуды  при  сервировке  стола. 

Соблюдение  последовательности  действий  при  сервировке  стола:  

накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых 

приборов,  раскладывание  салфеток,  расставление  солонок  и  ваз, 

расставление блюд. 

Приготовление пищи: 

Подготовка  к  приготовлению  блюда.  Знание (соблюдение)  правил гигиены  

при  приготовлении  пищи.  Выбор  продуктов,  необходимых  для 

приготовления  блюда.  Выбор  инвентаря,  необходимого  для  приготовления 

блюда.  Обработка  продуктов.  Мытье  продуктов.  Чистка  овощей.  Резание 

ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание 

продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой 

(венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности действий 

при  варке  продукта:  включение  электрической  плиты,  набирание  воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка 

таймера  на  определенное  время,  выключение  электрической  плиты, 

вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение 

электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта  на  сковороду,  

постановка  сковороды  на  конфорку,  установка таймера на определенное 

время, перемешивание/переворачивание продукта, выключение  электрической  

плиты,  снимание  продукта.  Соблюдение последовательности  действий  при  

выпекании  полуфабриката:  включение электрической духовки, смазывание 

противня, выкладывание полуфабриката на  противень,  постановка  противня  

в  духовку на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание 

выпечки, выключение электрической духовки. 

 Поддержание чистоты рабочего места в при  варке  яйца:  выбор  

продуктов (яйца),  выбор  кухонного  инвентаря (кастрюля,  шумовка,  тарелка), 

мытьё  яиц,  закладывание  яиц  в  кастрюлю, наливание  воды  в  кастрюлю,  

включение  плиты,  постановка  кастрюли  на конфорку,  установка  времени  

варки  на  таймере,  выключение  плиты, вынимание  яиц.  Соблюдение  

последовательности  действий  при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря 
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(тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание 

помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб  с  маслом,  

колбаса,  помидор). 

 Соблюдение  последовательности действий при приготовлении салата: выбор 

продуктов (вареный картофель,  морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло 

растительное, соль, зелень), выбор  кухонного  инвентаря (салатница,  ложка,  

нож,  доска,  открывалка, тарелки), очистка  вареных  овощей,  открывание  

банок (кукуруза,  огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, 

добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. 

Соблюдение последовательности действий при  приготовлении  котлет:  выбор  

продуктов (полуфабрикат,  масло растительное), выбор  кухонного  инвентаря 

(сковорода,  лопатка,  тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание 

котлет на сковороду, включение плиты,  постановка  сковороды  на  конфорку,  

переворачивание  котлет,  выключение электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами: 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства.  

Отмеривание  необходимого  количества  моющего  средства.  Замачивание 

белья.  Застирывание  белья.  Полоскание  белья.  Выжимание  белья. 

Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий 

при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, 

определение  количества  моющего  средства,  замачивание  белья, 

застирывание  белья,  полоскание  белья,  выжимание  белья,  вывешивание 

белья на просушку.   

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины 

(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с 

кнопками  запуска  машины  и  регуляторами  температуры  и 

продолжительности  стирки). Сортировка  белья  перед  стиркой (например): 

белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и 

кухонное  белье.  Закладывание  и  вынимание  белья  из  машины.  Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий  при машинной стирке: сортировка белья перед 

стиркой,  закладывание  белья,  закрывание  дверцы  машины,  насыпание 

порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, 

отключение машины, вынимание белья. 

Глажение  утюгом.  Различение  составных  частей  утюга (подошва утюга, 

шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение 

последовательности  действий  при  глажении  белья:  установка  гладильной 

доски,  выставление  температурного  режима,  подключение  утюга  к  сети, 

раскладывание  белья  на  гладильной  доске,  смачивание  белья  водой, 

движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. 

Вывешивание  одежды  на «плечики». Чистка  одежды.  Уход  за  обувью. 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и 

отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой  тряпкой.   Просушивание  обуви.  Соблюдение  последовательности 
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действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на 

ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание 

поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Уборка помещения: 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при  мытье  

поверхностей  мебели:  наполнение  таза  водой,  приготовление тряпок,  

добавление  моющего  средства  в  воду,  уборка  предметов  с поверхности,  

вытирание  поверхности,  вытирание  предметов  интерьера, раскладывание 

предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка  пола.  Сметание  мусора  на  полу  в  определенное  место. Заметание 

мусора на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании 

пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, 

высыпание мусора в урну. Различение основных частей пылесоса.  Подготовка 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к 

работе,  установка  регулятора  мощности,  включение (вставление  вилки  в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага;  

нажатие  кнопки;  вынимание  вилки  из  розетки),  отсоединение  съемных 

деталей  пылесоса.  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье 

пола:  наполнение  емкости  для  мытья  пола  водой,  добавление  моющего 

средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание 

использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье  стекла  (зеркала). Соблюдение  последовательности  действий при 

мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего 

средства  в  воду,  мытьё  рамы,  вытирание  рамы,  мытьё  стекла,  вытирание 

стекла, выливание использованной воды. 

Уборка территории: 

Уборка бытового мусора.  

Подметание территории.  

Сгребание травы и листьев.  

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега.  

Уход за уборочным инвентарем. 

2.2.6. Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка 

Обучение  детей  жизни  в  обществе  включает  формирование представлений 

об окружающем социальном мире и умений ориентироваться  в нем, 

включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей 

физического,  интеллектуального,  эмоционального  развития  дети  с  ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений.  В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно  формировать  осмысленное  восприятие  социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.   

Цель  обучения  –  формирование  представлений  о  человеке,   его социальном  
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окружении,  ориентации  в  социальной  среде  и  общепринятых правилах 

поведения. 

Основными  задачами  программы «Окружающий  социальный  мир»  

являются:  знакомство  с  явлениями  социальной  жизни (человек  и  его 

деятельность,  общепринятые  нормы  поведения),  формирование 

представлений  о  предметном  мире,  созданном  человеком (многообразие, 

функциональное  назначение  окружающих  предметов,  действия  с  ними). 

 Программа  представлена  следующими  разделами: «Квартира,  дом,  

двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», 

«Традиции и обычаи».  

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе,  

в  котором  он  проживает,  о  России,  её  культуре,  истории, современной 

жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями  

окружающей  действительности,  ребенок  учится  выделять  их характерные  

признаки,  объединять  в  группы  по  этим  признакам,  устанавливать  связи  

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

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки  других  людей  

с  нравственными  ценностями (эталонами)  и общепринятыми  нормами  

поведения.  Ребенок  учится  ориентироваться  в различных  ситуациях:  

избегать  риски  и  угрозы  его  жизни  и  здоровью,  в частности,  учится  быть 

внимательным  и  осторожным  на  улице,  дома,  в школе.   

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам.  Для  

формирования  умения  соблюдать  нормы  поведения  в  обществе необходима  

совместная  целенаправленная  последовательная  работа специалистов и 

родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения  в  

различных  ситуациях:  поездки  в  общественном  транспорте,  покупки  в  

магазине,  поведение  в  опасной  ситуации  и  др. 

  Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» 

является основой формирования  представлений,  умений  и  навыков  по  

предметам «Изобразительная деятельность»,  «Домоводство»,  «Труд» и др. Так 

знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», 

расширяются и дополняются  на  занятиях  по  домоводству,  где  ребенок  

учится  готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика  работы  по  программе «Окружающий  социальный  мир»  

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах 

общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в 

город (поселок),  знакомится  с  различными  организациями, 

предоставляющими  услуги  населению,  наблюдает  за  деятельностью 

окружающих  людей,  учится  вести  себя  согласно  общепринятым  нормам 

поведения. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по9 год обучения. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно использование 

программного материала  данного  предмета  с  обучающимися  с  умеренной,  
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тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными 

нарушениями развития,  которые  нуждаются  в дополнительной 

индивидуальной работе. 

Для  реализации  программы  материально-техническое  обеспечение предмета 

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

картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе,  в  

городе),  действий,  правил  поведения  и  т.д.  Кроме  того,  используются 

аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 

общественных  местах  и  т.д.;  рабочие  тетради  с  различными  объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию  у  детей  доступных  социальных  представлений.   

По возможности,  используются  технические  и  транспортные  средства. 

Необходимым  оборудованием  для  иллюстрации  социальных  явлений 

являются:  компьютер,  видеопроектор  и  другое  мультимедийное 

оборудование. 

Примерное содержание предмета. 

Школа:  

Узнавание (различение)  помещений  школы.  Знание  назначения помещений 

школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей,  

работающих  в  школе.  Соотнесение  работника  школы  с  его  профессией. 

Узнавание (различение) участков  школьной  территории.  Знание  назначения 

участков  школьной  территории.  Знание (соблюдение) правил  поведения  на 

территории школы. Узнавание(различение) зон класса. Знание назначения зон 

класса.   

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

школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка,  

линейка,  краски,  пластилин,  альбом  для  рисования.  Знание  назначения 

школьных  принадлежностей.   

Представление  о  себе  как  члене  коллектива класса. Узнавание (различение) 

мальчика и девочки по внешнему виду. Знание положительных  качеств  

человека.  Знание  способов  проявления  дружеских отношений (чувств). 

Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

Квартира, дом, двор: 

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

Узнавание (различение)  типов  домов  (одноэтажный  (многоэтажный), 

каменный  (деревянный),  городской (сельский,  дачный)  дом.  Узнавание 

(различение)  мест  общего  пользования  в  доме (чердак,  подвал,  подъезд,  

лестничная площадка, лифт). Соблюдение  правил  при  пользовании  лифтом:  

ждать  закрытия  и открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного 

этажа, стоять во время движения лифта  и др. 

Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в 
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доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не 

трогать провода и др. 

Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым 

ящиком, кодовым замком). Узнавание (различение)  помещений  квартиры  

(комната (спальная,  детская,  гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, 

санузел, балкон).  

Знание функционального назначения помещений квартиры.  

Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер 

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

Написание  своего  домашнего  адреса.   

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

площадка, спортивная  площадка,  место  для  парковки  автомобилей,  место  

для  сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с 

мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во 

дворе.  

Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, 

вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), 

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

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

правил  безопасности  и  поведения  во время аварийной ситуации в доме. 

Узнавание(различение) вредных насекомых (муравьи,  тараканы),  грызунов 

(крысы,  мыши),  живущих  в  доме.   

Представление  о  вреде,  который  приносят  вредные  насекомые.   

Знание (соблюдение)  правил  поведения  в  чрезвычайной  ситуации.   

Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож,  кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник.   

Узнавание (различение)  часов (механические (наручные,  настенные),  

электронные (наручные,  настенные). Знание строения часов (циферблат, 

стрелки (часовая, минутная). 

Узнавание   (различение)  аудио,  видеотехники  и  средствах  связи  (телефон,  

компьютер, планшет,  магнитофон,  плеер,  видеоплеер). Знание  назначения  

технического устройства (сотовый  телефон,  планшет,  видеоплеер  и  др.).  

Соблюдение последовательности  действий  при  пользовании  телефоном 

(плеером,  планшетом и др.): включение, использование(связь, игра и т.п.), 

выключение. 

Предметы быта: 

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

вентилятор,  обогреватель,  микроволновая  печь,  тостер,  блендер, 

электрический  чайник,  фен,  кондиционер).  Знание  назначения 

электроприборов.  Знание  правил  техники  безопасности  при  пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание(различение) предметов мебели (стол,  

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

назначения  предметов  мебели.  Различение  видов  мебели (кухонная,  

спальная,  кабинетная  и  др.).  Узнавание (различение)  предметов  посуды 
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(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник,  

половник,  нож).  Знание  назначение  предметов  посуды.  Узнавание 

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

дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 

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

скатерть,  ваза,  статуэтки,  свечи).    Знание  назначения  предметов интерьера. 

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

Узнавание (различение)  часов  (наручные,  настенные,  механические, 

электронные  часы). 

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

назначения часов (частей часов). 

Продукты питания: 

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

кофе)  по  внешнему  виду,  на  вкус.  Узнавание  упаковок  с  напитком. 

Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

молочным  продуктом.  Знание  правил  хранения  молочных  продуктов.   

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

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

баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами 

обработки (приготовления)  мясных  продуктов.  Знание  правил  хранения 

мясных  продуктов.   

Узнавание (различение)  рыбных  продуктов:  готовых  к употреблению 

(крабовые  палочки,  консервы,  рыба (копченая,  соленая,  вяленая),  

требующих  обработки (приготовления)  мясо (филе  рыбы,  краб,  креветка), 

рыбная котлета, рыбный фарш. Знакомство со способами обработки 

(приготовления)  рыбных  продуктов.  Знание  правил  хранения  рыбных 

продуктов.  

Узнавание (различение)  муки  и  мучных  изделий:  готовых  к употреблению 

(хлеб,  батон,  пирожок,  булочка,  сушки,  баранки,   сухари),  требующих  

обработки (приготовления)  (макаронные  изделия (макароны,  вермишель,  

рожки).  Знакомство  со  способами  обработки (приготовления)  мучных  

изделий.  Знание  правил  хранения  мучных  изделий.   

Узнавание (различение)  круп  и  бобовых:  готовых  к  употреблению 

(консервированная фасоль,  кукуруза,  горошек,  свежий  горох),  требующих  

обработки (приготовления)  (греча,  рис,  пшено  и  др.  крупы,  бобовые).  

Знакомство  со способами  обработки (приготовления)  круп  и  бобовых.  

Знание  правил хранения круп и бобовых. 

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, 

конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком: 

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

(различение)  видов  бумаги  по  плотности (альбомный  лист,  папиросная 

бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание 
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предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.).  

Узнавание (различение)  инструментов,  с  помощью  которых  работают  с 

бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол).  

Знание свойств дерева (прочность,  твёрдость,  плавает  в  воде,  дает  тепло,  

когда  горит). Узнавание  предметов,  изготовленных  из  дерева  (стол,  полка,  

деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор).  

Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание  предметов, 

изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Соблюдение  

правил  безопасности  при  обращении  с  предметами,  изготовленными  из  

стекла.   

Знание  свойств  резины (эластичность,  непрозрачность,  

водонепроницаемость).  Узнавание  предметов,  изготовленных  из  резины  

(резиновые  перчатки,  сапоги,  игрушки  и  др.).   

Знание  свойств  металла (прочность,  твёрдость  –  трудно  сломать,  тонет  в 

воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля 

и др.).  

Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Узнавание  предметов,  

изготовленных  из  ткани  (одежда,  скатерть,  штора,  покрывала,  постельное  

бельё,  обивка  мебели  и  др.).  Узнавание (различение)  инструментов,  с  

помощью  которых  работают  с  тканью (ножницы,  игла).   

Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). Узнавание  предметов,  

изготовленных  из  пластмассы  (бытовые  приборы, предметы посуды, 

игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Город: 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы 

(проспекты,  переулки),  площади,  здания,  парки).  Узнавание (различение),  

назначение  зданий:  кафе,  вокзал  (аэропорт,  железнодорожный,  автовокзал,  

морской),  службы  помощи (банк,  сберкасса,  больница,  поликлиника,  

парикмахерская,  почта),  магазин (супермаркет,  одежда,  посуда,  мебель,  

цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. 

Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель,  

парикмахер,  почтальон,  работник  химчистки,  работник  банка).  Знание 

особенностей деятельности людей разных профессий.  

Знание (соблюдение)  правил поведения в общественных местах.   Узнавание 

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

Узнавание (различение) технических  средств  организации  дорожного  

движения (дорожный  знак («Пешеходный  переход»),  разметка («зебра»),  

светофор).  Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) 

правил поведения на  улице.  

Узнавание (различение)  достопримечательностей  своего  города (например) 

(Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, памятник княгине Ольге, 

памятник героям-десантникам и др.). 

Транспорт: 
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Узнавание (различение)  наземного  транспорта (рельсовый, безрельсовый).  

Знание  назначения  наземного  транспорта.  Узнавание (различение) составных 

частей наземного транспортного средства.  

Узнавание (различение)  воздушного  транспорта.  Знание  назначения  

воздушного транспорта.  Узнавание (различение)  составных  частей  

воздушного транспортного средства. 

Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения  водного  

транспорта.  Узнавание (различение)  составных  частей водного  

транспортного  средства.   

Узнавание (различение)  космического транспорта.  Знание  назначения  

космического  транспорта.  Узнавание (различение) составных частей 

космического транспортного средства. 

Знание (называние)  профессий  людей,  работающих  на  транспорте.  

Соотнесение деятельности  с  профессией.   

Узнавание (различение)  общественного транспорта.  Знание (соблюдение)  

правил  поведения  в  общественном транспорте.   

Узнавание (различение)  специального  транспорта  (пожарная машина,  скорая  

помощь,  полицейская  машина).  Знание  назначения специального  

транспорта.  Знание  профессий  людей,  работающих  на специальном  

транспорте.  Соотнесение  деятельности  с  профессией.   

Знание места  посадки  и  высадки  из  автобуса.  Пользование  общественным 

транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи: 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8  марта, 

Масленица,  23 февраля, Пасха).  

Знание школьных традиций.  

Знание символики и атрибутов православной  церкви (храм, икона, крест, 

Библия,  свеча, ангел). Знание нравственных традиций, принятых в 

православии. 

Страна: 

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

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на 

фото, видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы 

России. Знание (узнавание)  основных  достопримечательностей  столицы 

(Кремль, Красная площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото,  

видео.  

Знание  названий  городов  России (Санкт-Петербург,  Казань,  Владивосток, 

Сочи и др.). Знание достопримечательностей городов России.   

Знание  прав  и  обязанностей  гражданина  России.  Знание (различение)  

документов,  удостоверяющих  личность  гражданина  России  (паспорт, 

свидетельство  о  рождении).   

Знание  некоторых  значимых  исторических событий России. Знание 

выдающихся людей России. 

2.2.7. Музыка и движение 
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Пояснительная записка 

Педагогическая  работа  с  ребенком  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 

умственной  отсталостью  и  с  ТМНР  направлена  на  его  социализацию  и 

интеграцию  в  общество.  Одним  из  важнейших  средств  в  этом  процессе 

является  музыка.  Физические  недостатки  могут  ограничивать  желание  и 

умение  танцевать,  но  музыка  побуждает  ребенка  двигаться  иными  

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться  к  подражанию  и «пропеванию»   мелодии  доступными  ему 

средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 

помочь ребенку научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить 

эмоциональную  отзывчивость  на  музыкальный  ритм,  мелодику  звучания 

разных жанровых произведений. 

Участие  ребенка  в  музыкальных  выступлениях  способствует  его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства.  Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  На 

музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу,  

ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение  под  музыку», «Игра  на  музыкальных инструментах». 

В  учебном  плане  предмет  представлен  с 1 по 9  год  обучения.  В системе 

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов  

музыкального  воспитания  в  дополнительной  индивидуальной работе с 

обучающимися. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета «Музыка» 

включает: дидактический  материал:  изображения (картинки,  фото,  

пиктограммы)  музыкальных  инструментов,  оркестров;  портреты 

композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии  с  тематическими  линиями  учебной  программы;  карточки  с 

обозначением  выразительных  возможностей  различных  музыкальных 

средств  для  различения  высотности,  громкости  звуков,  темпа,  характера 

музыкального  произведения;  карточки  для  определения  содержания 

музыкального  произведения;  платки,  флажки,  ленты,  обручи,  а  также 

игрушки-куклы,  игрушки-животные  и  др.; 

  Музыкальные  инструменты:  фортепиано,  синтезатор,  гитара,  барабан,  

бубны,  маракасы,  бубенцы,  ложки,  трещетки,  колокольчики. 

Примерное содержание предмета 

Слушание: 

Слушание (различение)  тихого  и  громкого  звучания  музыки. 

Определение  начала  и  конца  звучания  музыки.  Слушание (различение) 

быстрой,  умеренной,  медленной  музыки.  Слушание (различение) 

колыбельной  песни  и  марша.  Слушание (различение) веселой  и  грустно 
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музыки.  Узнавание  знакомой  песни.  Определение  характера  музыки. 

Узнавание  знакомой  мелодии,  исполненной  на  разных  музыкальных 

инструментах.     Слушание (различение)  сольного  и  хорового  исполнения 

произведения.  Определение  музыкального  стиля  произведения.  Слушание 

(узнавание)  оркестра (народных  инструментов,  симфонических  и  др.),  в 

исполнении  которого  звучит  музыкальное  произведение.  Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание  характерным  звукам  животных  во  время  звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов.  

Подпевание  повторяющихся  интонаций  припева  песни.  Пение  слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 

динамических  оттенков.  Пение  в  хоре.  Различение  запева,  припева  и 

вступления к песне. 

Движение под музыку.  

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги 

на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание 

движения по ее окончании. Движения: ходьба,   бег, прыжки,  кружение,  

приседание  под  музыку  разного  характера. 

 Выполнение  под музыку  действия  с  предметами:  наклоны  предмета  в  

разные  стороны, опускание/поднимание  предмета,  подбрасывание/ловля  

предмета,  взмахивание  предметом и т.п. Выполнение движений разными 

частями тела под музыку:  «фонарики»,  «пружинка», наклоны головы и др. 

Соблюдение последовательности  простейших  танцевальных  движений. 

  Имитация движений  животных.  Выполнение  движений,  соответствующих  

словам песни.  Соблюдение  последовательности  движений  в  соответствии  с 

исполняемой  ролью  при  инсценировке  песни.  Движение  в  хороводе. 

Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе Ритмичная 

ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять,  

замедлять). Изменение движения при изменении метроритма произведения,  

при чередовании запева  и припева песни, при изменении силы звучания.  

Выполнение  танцевальных  движений  в  паре  с  другим  танцором. 

Выполнение развернутых движений одного образа.  Имитация (исполнение)  

игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение)  контрастных  по  звучанию  музыкальных 

инструментов, сходных по звучанию музыкальных инструментов.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. 

Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте.  

Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное 

вступление и окончание игры  на  музыкальном  инструменте.   

Освоение  приемов  игры  на  музыкальных инструментах,  имеющих  звукоряд.  

Сопровождение  мелодии  ритмичной игрой на музыкальном инструменте. 

 Игра в ансамбле. 
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2.2.8. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка 

Изобразительная  деятельность  занимает  важное  место  в  работе  с ребенком 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

  Вместе  с  формированием  умений  и  навыков  изобразительной деятельности 

у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру,  формируются  

восприятия,  воображение,  память,  зрительно-двигательная координация.  На  

занятиях  по  аппликации,  лепке,  рисованию  дети  имеют возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор  

изобразительных  средств.  Многообразие  используемых  в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот  вид  

деятельности  всех  детей  без  исключения. Разнообразие используемых  

техник  делает  работы  детей  выразительнее,  богаче  по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоций. 

  Целью  обучения  изобразительной  деятельности  является формирование  

умений  изображать  предметы  и  объекты  окружающей действительности 

художественными средствами. Основные задачи: развитие интереса  к  

изобразительной  деятельности,  формирование  умений пользоваться  

инструментами,  обучение  доступным  приемам  работы  с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно-творческих способностей. 

Программа  по  изобразительной  деятельности  включает  три  раздела: 

«Лепка», «Рисование»,  «Аппликация». 

 Во  время  занятий  изобразительной деятельностью  необходимо  вызывать  у  

ребенка  положительную эмоциональную  реакцию,  поддерживать  и  

стимулировать  его  творческие устремления,  развивать  самостоятельность.  

Ребенок  обучается уважительному  отношению к своим работам, оформляя их 

в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, 

что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. 

Это делает жизнь  ребенка  интереснее  и  ярче,  способствует  его  

самореализации,  формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности  умения  и навыки  

необходимо применять  в последующей  трудовой  деятельности,  например,  

при  изготовлении полиграфических  и  керамических  изделий,  изделий  в  

технике  батик,  календарей, блокнотов и др. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 7 год обучения. Далее навыки 

изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при 

изготовлении изделий из  керамики, полиграфической, ткацкой,  швейной и 

другой продукции. 

  Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий  

изобразительной  деятельностью,  включающие  кисти,  ножницы 

(специализированные,  для  фигурного  вырезания,  для  левой  руки  и  др.),  



408 

 

шило,  коврики,  фигурные  перфораторы,  стеки,  индивидуальные  доски,  

пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки,  

фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению;  

репродукции  картин;  изделия  из  глины;  альбомы  с  демонстрационными 

материалами,  составленными  в  соответствии  с  содержанием  учебной 

программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания,  

вырезания,  наклеивания,  рисования;  видеофильмы,  презентации,  

аудиозаписи;  оборудование:  мольберты,  планшеты,  музыкальный  центр,  

компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий,  

изделий,  для  хранения  бумаги  и  работ  учащихся  и  др.;  магнитная  и 

ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная,  

папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки 

(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь,  

акриловые  краски),  бумага  разных  размеров  для  рисования;  пластичные 

материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

Примерное содержание предмета 

Лепка. 

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

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными  материалами:  стека,  нож,  скалка,  валик,  форма,  подложка,  

штамп.  

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины)  скалкой.  

Отрывание  кусочка  материала  от  целого  куска.  Откручивание кусочка  

материала  от  целого  куска.  Отщипывание  кусочка  материала  от целого 

куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по 

шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание 

шарика  на  доске (в  руках).   

Получение  формы  путем  выдавливания формочкой. Вырезание заданной 

формы по шаблону стекой(ножом, шилом и др.).  Сгибание  колбаски  в  

кольцо.  Закручивание  колбаски  в  жгутик.  Переплетение:  плетение  из 2-х (3-

х) колбасок.  Проделывание  отверстия  в детали.  Расплющивание  материала  

на  доске (между  ладонями,  между пальцами). Скручивание колбаски 

(лепешки, полоски). Защипывание краев детали.  Соединение  деталей  изделия  

прижатием (примазыванием,  прищипыванием). Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей. 

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

декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями.  

Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного   

(геометрического) орнамента.  Лепка  нескольких  предметов,  объединённых 

сюжетом. 

Аппликация. 

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

салфетка  и  др.   

Узнавание (различение)  инструментов  и приспособлений,  используемых  для  
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изготовления  аппликации:  ножницы,  шило, войлок, трафарет, дырокол и др.  

Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание 

листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали).  Скручивание  листа  бумаги.  

Намазывание  всей (части)  поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол 

бумаги, выкалывание по прямой  линии,  выкалывание  по  контуру.  Разрезание  

бумаги  ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание 

по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей.  

Конструирование объекта из бумаги:  заготовка  отдельных  деталей,  

соединение  деталей  между  собой.   

Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении  предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание 

деталей  клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.  Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации:  

заготовка  деталей,  сборка  орнамента  способом  чередования  объектов,  

намазывание  деталей  клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.  Соблюдение 

последовательности  действий  при  изготовлении  сюжетной  аппликации:  

придумывание  сюжета,  составление  эскиза  сюжета  аппликации,  заготовка 

деталей,  сборка  изображения,  намазывание  деталей  клеем,  приклеивание 

деталей к фону. 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость  для  воды.   

Оставление  графического  следа.  Освоение  приемов рисования  карандашом. 

Соблюдение  последовательности  действий  при  работе с красками: опускание 

кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти,  обмакивание  ворса  

кисти  в  краску,  снятие  лишней  краски  о  край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д. 

Освоение приемов  рисования  кистью:  прием  касания,  прием  примакивания,  

прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета 

краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование  точек.  Рисование  вертикальных (горизонтальных,  наклонных) 

линий.  Соединение  точек.  Рисование  геометрической  фигуры (круг,  овал,  

квадрат,  прямоугольник,  треугольник).  Закрашивание  внутри контура 

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

Штриховка  слева  направо (сверху  вниз,  по  диагонали),  двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных 

деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта)  с  

натуры.  Рисование  растительных (геометрических)  элементов орнамента.  

Дополнение  готового  орнамента  растительными (геометрическими)  

элементами.  Рисование  орнамента  из  растительных  и геометрических форм в 

полосе(в круге, в квадрате).  

Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 
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связанными между собой по смыслу.  Расположение  объектов  на  поверхности  

листа  при  рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка.  

Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание  готового  сюжетного  

рисунка)  из  предложенных объектов (по представлению). Рисование с 

использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования 

с солью, рисования шариками, «под батик». 

 

2.2.9. Адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка 

Одним  из  важнейших  направлений  работы  с  ребенком с  умеренной,  

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными 

нарушениями развития,  является  физическое  развитие,  которое происходит 

на занятиях по адаптивной физической культуре. 

Целью занятий по  адаптивной  физической  культуре  является  повышение  

двигательной активности  детей  и  обучение  использованию  полученных  

навыков  в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных  и  

прикладных  двигательных  навыков;  формирование туристических навыков, 

умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах,  плавать,  играть  в  

спортивные  игры;  укрепление  и  сохранение  здоровья детей, профилактика  

болезней и  возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре  включает 3 раздела: 

«Коррекционные  подвижные  игры», «Лыжная подготовка», «Физическая 

подготовка».  

Раздел «Коррекционные подвижные  игры»  включает  элементы  спортивных  

игр  и  спортивных упражнений,  подвижные  игры.  Основными  задачами  

являются формирование  умения  взаимодействовать  в  процессе  игры,  

соблюдать правила  игры.   

Раздел «Лыжная  подготовка» предусматривает  формирование  навыка  ходьбы  

на лыжах  и  дальнейшее  его  совершенствование. 

Раздел «Физическая подготовка» включает  построения  и  перестроения,  

общеразвивающие  и корригирующие  упражнения. 

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1  по 9  год  обучения.  

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  предусматривает 

как обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и  

специальное  адаптированное оборудование  для  детей  с различными  

нарушениями  развития,  включая  тренажеры, инвентарь для подвижных и 

спортивных  игр  и  др.  Материально-техническое  оснащение  учебного 

предмета  «Адаптивная  физкультура» включает:  дидактический  материал: 

изображения (картинки,  фото,  пиктограммы) спортивного инвентаря;  

альбомы  с  демонстрационным  материалом  в  соответствии  с темами 

занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного  

диаметра,  гимнастические  скамейки,  гимнастические  лестницы,  обручи,  
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кегли,  мягкие  модули  различных  форм,  гимнастические  коврики, корзины,  

футбольные,  волейбольные,  баскетбольные  мячи,  бадминтон,  лыжи, лыжные 

палки;  технические  средства  реабилитации: кресла-коляски  комнатные  и  

прогулочные,  опор  для  стояния  (вертикализаторы, ходунки), опоры для 

ползания, тренажеры (мотомед и др.),  кресла-стулья  с  санитарным  

оснащением (для  туалета,  ванные);  мебель:  шкафы для хранения спортивного 

инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки. 

Примерное содержание предмета 

Коррекционные подвижные игры. 

Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  Баскетбол.  

Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от 

пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с 

отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 

Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча  

в  кольцо  двумя  руками.   

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча.  Подача  волейбольного  мяча  

сверху (снизу).  Прием  волейбольного  мяча сверху (снизу).  Игра  в  паре  без  

сетки (через  сетку).  

Футбол.  Узнавание футбольного мяча. Выполнение  удара в ворота с места 

(пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега 

(пустые ворота,  с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, 

отбивание мяча ногой (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  передачи  мяча  

партнеру.  Остановка  катящегося  мяча  ногой.  

Бадминтон.  Узнавание (различение)  инвентаря  для  бадминтона.  Удар  по  

волану:  нижняя (верхняя)  подача.  Отбивание  волана  снизу (сверху).  Игра  в  

паре.   

Подвижные  игры. Соблюдение  правил  игры «Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение  

правил  игры «Болото».  Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-

эстафете «Полоса  препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики,  

пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 

«Пятнашки». Соблюдение  правил  игры «Рыбаки  и  рыбки».  Соблюдение 

последовательности  действий  в  игре-эстафете «Собери  пирамидку»: бег  к 

пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты.  

Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые 

санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим 

дом». 

Лыжная подготовка. 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки).  

Транспортировка  лыжного  инвентаря.  Соблюдение  последовательности 

действий при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка  

лыжного  ботинка  к  краю  крепления,  вставление  носка  лыжного ботинка в 

крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Стояние  на  параллельно  лежащих  лыжах.  Выполнение  ступающего шага: 

шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, 
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продвижение в сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности 

действий  при  подъеме  после  падения  из  положения «лежа  на  боку»:  

приставление  одной  ноги  к  другой,  переход  в  положение «сидя  на  боку»  

(опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги  

с  опорой  на  поверхность,  подъем  в  положение «стоя» с  опорой  на  правую  

руку.  Выполнение  поворотов,  стоя  на  лыжах:  вокруг  пяток  лыж (носков  

лыж),  махом.  Выполнение  скользящего  шага  без  палок:  одно (несколько)  

скольжений.  Выполнение  попеременного  двухшажного  хода.  Выполнение  

бесшажного  хода.  Преодоление  подъемов  ступающим  шагом («лесенкой»,  

«полуелочкой»,  «елочкой»).  Выполнение  торможения  при спуске со склона 

нажимом палок («полуплугом», «плугом», падением). 

Физическая подготовка. 

1.Построения  и  перестроения.   

Принятие  исходного  положения  для построения и перестроения: основная 

стойка, стойка «ноги на ширине плеч»  («ноги  на  ширине  ступни»).  

 Построение  в  колонну  по  одному,  в  одну шеренгу, перестроение из 

шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки 

вперед.  

Повороты на месте в разные стороны.  

Ходьба в колонне по одному, по двое. 

 Бег в колонне. 

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.   

Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), 

произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное 

(поочередное) сгибание (разгибание)  пальцев.   

Противопоставление  первого  пальца  остальным  на одной  руке 

(одновременно  двумя  руками),  пальцы  одной  руки  пальцам другой руки 

поочередно(одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке  с  

одновременным  разгибанием  на  другой  руке.  Круговые  движения кистью. 

Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в 

исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения  

руками  в  исходном  положении «руки  к  плечам».  Движения плечами  вперед 

(назад,  вверх,  вниз).  

Движения  головой:  наклоны  вперед (назад,  в  стороны), повороты,  круговые  

движения.  Поднимание  головы  в положении «лежа на животе».  

Наклоны туловища вперед (в стороны, назад).  Повороты  туловища  вправо 

(влево). Круговые  движения  прямыми  руками  вперед (назад). Наклоны 

туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой  

ногой.  

Движения  стопами:  поднимание,  опускание,  наклоны,  круговые  движения.  

Приседание.  Ползание  на  четвереньках.  Поочередные (одновременные)  

движения  ногами:  поднимание (отведение)  прямых (согнутых)  ног,  круговые  
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движения.  Переход  из  положения «лежа»  в положение «сидя»  (из положения 

«сидя» в положение «лежа»).  

Ходьба по доске,  лежащей  на  полу.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке:  

широкой (узкой)  поверхности  гимнастической  скамейки,  ровной (наклонной)  

поверхности  гимнастической  скамейки,  движущейся  поверхности,  с 

предметами (препятствиями). 

Прыжки  на  двух  ногах (с  одной  ноги  на  другую).   

Стойка  у вертикальной плоскости в правильной осанке. Движение руками и 

ногами,  стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, поднимание 

вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног 

вперед,  отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной 

осанки. 

Ходьба и бег.  

Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения  

руками  при  ходьбе:  взмахи,  вращения,  отведение  рук назад,  в стороны,  

подъем вверх.  Ходьба ровным  шагом,  на  носках,  пятках,  высоко поднимая 

бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, 

приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром)  темпе. Ходьба с 

изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном,  

быстром)  темпе.   

Бег  с  изменением  темпа  и  направления движения.  Преодоление  

препятствий  при  ходьбе (беге).  Бег  с  высоким подниманием 

бедра(захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге  на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево).  

Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание,  подлезание,  лазание,  перелезание.   

Ползание  на  животе,  на четвереньках.  

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках.  

Лазание по гимнастической  стенке  вверх (вниз,  в  стороны),  по  наклонной 

гимнастической  скамейке  вверх (вниз),  через  препятствия,  по 

гимнастической  сетке  вправо (влево),  по  канату.   

Вис  на  канате,  рейке.   

Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 

Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку).  

Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. 

 Бросание мяча на дальность. 

 Сбивание предметов большим (малым) мячом.   

Броски (ловля) мяча  в  ходьбе (беге).  
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Метание  в  цель (на дальность). 

 Перенос груза. 

2.2.10. Профильный труд 

Пояснительная записка 

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с 

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  к 

доступной  трудовой  деятельности.   

Основные  задачи:  развитие  интереса  к трудовой  деятельности;  

формирование  навыков  работы  с различными инструментами  и  

оборудованием;  освоение  отдельных  операций  и технологий  по  

изготовлению  различных  изделий,  по  работе  с  почвой,  с растениям и т.д. 

Обучение  труду  опирается  на  умения  и  навыки,  сформированные  у 

обучающихся в  ходе занятий по предметно-практической деятельности, и 

нацелено  на  освоение  доступных  технологий  изготовления  продукции.  

Важно формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к  

разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение к 

результатам своего труда.   Детей  знакомят с различными материалами и 

инструментами,  со  специальным  оборудованием,  учат  соблюдать  технику 

безопасности  в  ходе  трудового  процесса.  У  обучающихся  постепенно 

накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-

технических умений, формируются навыки самостоятельного изготовления 

продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и 

материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). 

  Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с 

используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью 

учителя (или  самостоятельно) он  создает  эскиз  изделия,  проводит  анализ 

образца (задания)  с  опорой  на  рисунок,  схему,  инструкцию;  планирует 

последовательность  операций  по  изготовлению  продукта;  контролирует 

качество  выполненной  работы;  обсуждает  полученный  результат  в 

соответствии  со  своими  представлениями.  Постепенно  у  обучающегося 

формируются  такие  качества  трудовой  деятельности,  которые  позволяют 

выполнять  освоенную  деятельность  в  течение  длительного  времени,  

осуществлять  работу  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемые  к 

качеству продукта и производить его в установленные сроки. 

Программа  по  профильному  труду  представлена  следующими разделами: 

«Шитье», «Полиграфия», «Растениеводство». 

 Этот перечень может быть дополнен или  заменен  другими  профилями  труда  

по  усмотрению  образовательной организации, с учетом местных и 

региональных условий и возможностей для будущей трудовой занятости  

обучающегося, а также кадрового обеспечения организации. 

В учебном плане предмет представлен с 7 по9 год обучения. 

 Материально-техническое  обеспечение  образовательной  области  и 

предметов  по  труду  включает:  дидактический  материал:  комплекты 

демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по разделам и тема 
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профильного  труда,  рабочие  тетради;  фото,  картинки,  пиктограммы  с  

изображениями действий, операций, алгоритмов работы с использованием 

инструментов  и  оборудования;  технологические  карты,  обучающие 

компьютерные  программы,  видеофильмы,  иллюстрирующие  труд  людей,  

технологические  процессы,  примеры (образцы)  народных  промыслов,  

презентации  и  др.;  оборудование  таких  предметов  как:  швейное  дело,  

деревообработка и др. требуют наборов инструментов для  обработки  

различных  материалов;  швейные  машины; наборы инструментов  для  

садоводства (грабли,  ведра,  лейки,  лопаты  и  др.);  расходные  материалы  для  

труда:  клей,  бумага,  карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые 

и др.), фломастеры, маркеры,  краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), 

линейки и различные мерки,  бумага разных размеров, плотности, формата, 

фактуры; ножницы, фигурные дыроколы,  глина,  стеки,  нитки,  иголки,  ткань,  

шерсть (натуральная,  искусственная), и др. 

Примерное содержание предмета 

Полиграфия. 

Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппарата. 

Пользование кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. 

Различение качества фотографий. Настройка изображения. Соблюдение 

последовательности действий при работе с фотоаппаратом: выбор объекта, 

включение фотоаппарата, настройка изображения, фотографирование, удаление 

некачественных снимков, выключение фотоаппарата. 

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление листа 

бумаги в конверт. Соблюдение последовательности действий при работе на 

ламинаторе: включение ламинатора, вставление листа бумаги в конверт, 

вставление конверта во входное отверстие, вынимание конверта из выпускного 

отверстия. 

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей 

копировального аппарата. Размещение листа бумаги на стекле планшета. 

Соблюдение последовательности действий при работе на копировальном 

аппарате: включение копировального аппарата, открывание крышки 

копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, 

опускание крышки копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», 

открывание крышки копировального аппарата, вынимание листов (оригинал, 

копия), опускание крышки копировального аппарата, выключение 

копировального аппарата. 

Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на панели 

корпуса.Соблюдение последовательности действий при работе на резаке: 

поднимание ножа, помещение листа на  панель корпуса, опускание ножа, 

убирание листа и обрезков.  

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. Установка 

пружины на гребень.Вставление листа в перфорационное отверстие 

брошюровщика. Нанизывание листа на пружину. Соблюдение 

последовательности действий при работе на брошюровщике: установка 
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пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, вставление листа, 

опускание и поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание листа на 

пружину, опускание рычага, снятие изделия с гребня, чистка съемного поддона. 

 

Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей 

компьютера. Соблюдение последовательности действий при работе на 

компьютере: включение компьютера, выполнение заданий (упражнений), 

выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре (пробел, 

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

операций по изменению текста с использованием панели инструментов: 

вырезание текста, копирование текста, изменение размера (гарнитуры, 

начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление текста, 

выравнивание текста. Создание текстового файла (папки).Соблюдение 

последовательности действий при работе в программе: выбор программы, вход 

в программу, выполнение заданий программы, выход из программы.  

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, 

заправление бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание 

распечатанных листов, выключение принтера.  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: 

изготовление обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка 

блокнота. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

календаря: вставление рисунка в сетку-разметку, вставление календарной сетки 

в сетку-разметку, распечатка на принтере, ламинирование  заготовки, нарезка 

календарей, обрезка углов. 

Растениеводство. 

Выращивание  комнатных  растений.  Определение  необходимости полива 

растения. Определение количества воды для полива. Полив растения.  

Рыхление  почвы.  Пересадка  растения.  Мытье  растения.  Опрыскивание 

растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы.  Рыхление 

почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление  компоста. 

Оформление грядки и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на  грядке.  

Выкапывание  ямы.  Подготовка  семян  к  посадке.  Посев  семян.  

Высаживание  рассады  в  открытый  грунт.  Полив  растений.  Удаление 

сорняков.  Обрезка  веток.  Выкапывание  овощей.  Срезание  овощей.  

Подготовка  овощей  к  хранению (очищение  от  земли,  обрезка  ботвы,  

просушивание). Чистка и мытье садового инвентаря. 

Швейное дело. 

Ручное  шитье.  Различение  инструментов  и  материалов  для  ручного шитья.  

Подготовка  рабочего  места.  Отрезание  нити  определенной  длины.  

Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя 

отверстиями (с четырьмя отверстиями, на ножке). Выполнение шва «вперед 

иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край». 
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Шитье  на  электрической  машинке.  Различение  основных  частей 

электрической швейной машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание 

нити  на  шпульку.  Вставление  шпульки  с  ниткой  в  шпульный  колпачок. 

Вставление шпульного колпачка в челнок. Заправка верхней нити. Вывод 

нижней  нити  на  платформу  машины.  Соблюдение  последовательности 

действий  при  подготовке  швейной  машины  к  работе:  установка  педали,  

включение  в  сеть,  наматывание  нити  на  шпульку,  вставление  шпульки  с 

ниткой  в  шпульный  колпачок,  вставление  шпульного  колпачка  в  челнок,  

заправка верхней нити, вывод нижней нити наверх. Подведение ткани под 

лапку. Опускание иголки в ткань. Соблюдение последовательности действий 

при подготовке к шитью: поднимание лапки, подведение ткани под лапку,  

опускание  иголки,  опускание  лапки.  Соблюдение  последовательности 

действий при выполнении строчки: нажатие на педаль, регулировка ткани во 

время  строчки,  отпускание  педали. Соблюдение  последовательности 

действий по окончании шитья: поднятие лапки, поднятие иголки, вынимании 

ткани из-под лапки, обрезание нити. Уборка рабочего места.   

Кройка  и  сборка  изделия.  Соблюдение  последовательности  кройки деталей 

изделия: раскладывание ткани, накладывание выкройки на  ткани,  закрепление  

выкройки  на  ткани,  обведение  выкройки  мелом,  выполнение припуска  на  

шов,  снятие  выкройки  с  ткани,  вырезание  детали  изделия. Соединение 

деталей изделия. 

Соблюдение последовательности действий при пошиве сумки: выбор ткани и 

подбор соответствующих ниток, кройка изделия, сборка изделия,  строчка швов 

основы и ручки сумки, удаление наметочного шва, утюжка швов,  обработка  

верхнего  края  сумки,  приметывание  ручки  к  верхней стороне сумки, 

строчка ручки на швейной машине, удаление наметочного шва, утюжка 

готового изделия, пришивание деревянных бусин. Соблюдение 

последовательности  действий  при  изготовлении  панно «Рябина»: 

изготовление  веток  и  листьев,  приметывание  веток  и  листьев  к  основе,  

пристрачивание  веток  и  листьев  на  основу,  удаление  наметочного  шва,  

пришивание пуговиц (ягод) к основе, обработка краев изделия. 

2.2.11. Коррекционный курс «Сенсорное развитие» 

Пояснительная записка 

Программа «Сенсорное развитие» направлено  на  формирование  

полноценного восприятия окружающей действительности. Первой ступенью 

познания мир является  чувственный  опыт  человека.  Успешность  

умственного,  физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества  сенсорного  опыта  детей,  т.е.  от  того,  насколько  полно  

ребенок воспринимает окружающий мир. У обучающихся с умеренной,  

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми множественными 

нарушениями развития сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем 

тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития  чувственного  

опыта:  ощущений  и  восприятий.  Дети  с  ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически  продуманный  
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выбор  средств  и  способов  сенсорного  воздействия  будет  

благоприятствовать  их  дальнейшему  психическому  и физическому развитию. 

Целью коррекционного курса «Сенсорное развитие» является обогащение 

чувственного опыта в процессе целенаправленного  систематического  

воздействия  на  сохранные анализаторы. 

Программно-методический материал коррекционного курса «Сенсорное 

развитие» включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое  

восприятие», «Кинестетическое  восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 

сложному».  Сначала  проводится  работа,  направленная  на  расширение 

диапазона  воспринимаемых  ощущений  ребенка,  стимуляцию  активности. 

  Под  активностью  подразумеваются  психические,  физические,  речевые 

реакции  ребенка,  например:  эмоционально-двигательная  отзывчивость,  

концентрация  внимания,  вокализация.  В  дальнейшем  в  ходе  обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать  свои  ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую 

информацию,  что  в  будущем  поможет  ему  лучше  ориентироваться  в 

окружающем мире. 

 Для  реализации  курса  необходимо  специальное  материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату,  сухой 

шариковый бассейн, игрушки и предметы со световыми,  звуковыми 

эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости,  

температуре,  плотности,  сенсорные  панели,  наборы  аромобаночек,  

вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено на 

развитие психомоторной и сенсорной сферы обучающихся  с умеренной, 

тяжелой и глубокой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития имеет 

практическую направленность и максимально индивидуализировано, поэтому 

деление программы на блоки условно. 

Зрительное восприятие: 

Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека. 

Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся 

предмете. 

Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете. 

Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом. 

Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся удаленным 

объектом. 

Формирование умения узнавать и различать цвет объектов. 

2. Слуховое восприятие: 

Формирование умения локализовать неподвижный (близко расположенный) 
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источник звука. 

Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) 

перемещающимся источником звука (для детей с нарушениями зрения). 

Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник 

звука. 

Формирование умения соотносить звук с его источником. 

Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты. 

3. Кинестетическое восприятие: 

Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на 

прикосновения человека.   

Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными 

материалами. 

Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от объектов. 

Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела. 

Формирование адекватной реакции на положение тела. 

Формирование адекватной реакции на изменение положения тела. 

Формирование адекватной реакции на положение частей тела.    

Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 

Формирование умения различать свойства материалов. 

4. Восприятие запаха: 

Формирование адекватной реакции на запахи. 

Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху. 

5. Восприятие вкуса. 

Формирование адекватной реакции на продукты. 

Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу. 

Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества продуктов. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «Сенсорное развитие»: 

фиксация взгляда на лице человека; 

фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя 

свечи, светящиеся игрушки); 

фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на уровне глаз 

(выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка); 

прослеживание взглядом за близко расположенным предметом, движущимся по 

горизонтали (по вертикали, по кругу, вперед/назад); 

прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом; 

узнавание/различение цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный и др.); 

локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (на 

уровне плеча, талии); 

прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

локализация неподвижного удаленного источника звука; 

соотнесение звука с его источником; 

нахождение одинаковых по звучанию объектов; 
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адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 

адекватная реакция на соприкосновение с материалами  различными по 

температуре, фактуре, вязкости; 

адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов; 

адекватная реакция на давление на поверхность тела; 

адекватная реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела; 

адекватная реакция на изменение положения тела; 

адекватная реакция на положение частей тела; 

адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей; 

различение свойств материалов: холодный, горячий (гладкий, шероховатый; 

мокрый, сухой; жидкий, густой); 

адекватная реакция на запахи; 

результат:  узнавание/различение объектов по запаху; 

адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый), консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий); 

 узнавание/различение продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.); 

узнавание/различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). 

2.2.12. Коррекционный курс «Предметно-практические действия» 

Пояснительная записка 

Вследствие  органического  поражения  ЦНС  у  детей  с  умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены,  

поэтому  формирование  предметных  действий  происходит  со значительной 

задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста,  действия  

с  предметами  остаются  на  уровне  неспецифических манипуляций.  В  этой  

связи  ребенку  необходима  специальная  обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов предметно-практической  деятельности.  

Обучение  начинается  с  формирования элементарных  специфических  

манипуляций,  которые  со  временем преобразуются  в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.   

Целью  коррекционного курса является  формирование  целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. 

В  процессе  обучения  дети с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с  тяжелыми множественными нарушениями развития знакомятся  

с  различными  предметами  и материалами и осваивают действия с ними. 

Сначала формируются приемы элементарной  предметной  деятельности,  такие  

как:  захват,  удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах  продуктивной  деятельности:  изобразительной,  

доступной  бытовой  и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень,  

шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания,  

предметы  для  сжимания (мячи  различной  фактуры,  разного  диаметра),  
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вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса «Предметно – практические действия» 

Программно-методический материал  включает 2 раздела:  «Действия с 

материалами»,  «Действия с предметами». 

Содержание коррекционного курса направлено формирование у  обучающихся  

с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. Имеет практическую направленность 

и максимально индивидуализировано, поэтому деление программы на блоки 

условно. 

1.Действия с материалами. 

Формирование умения сминать материал. 

Формирование умения разрывать материал. 

Формирование умения размазывать материал. 

Формирование умения разминать материал. 

Формирование умения пересыпать материал. 

Формирование умения переливать материал. 

Формирование умения наматывать материал. 

2. Действия с предметами. 

Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук. 

Формирование умения толкать предмет от себя. 

Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе. 

Формирование умения вращать предмет. 

Формирование умения нажимать на предмет. 

Формирование умения сжимать предмет. 

Формирование умения вынимать предметы из емкости. 

Формирование умения складывать предметы в емкость. 

Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в другую. 

Формирование умения вставлять предметы в отверстия. 

Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса  «Предметно – 

практические действия»: 

сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.): двумя руками, одной рукой, 

пальцами; 

разрывание материала (бумагу, вату, природный материал): двумя руками, 

направляя руки в  разные стороны; двумя руками, направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя;  пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую 

руку от себя; 

размазывание материала: сверху вниз; слева направо; по кругу; 

разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса): двумя 

руками, одной рукой; 
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пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы): двумя руками, 

с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др); 

переливание материала (вода): двумя руками, с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.) 

наматывание  материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и 

др.); 

захват, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др); 

встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 

др.); 

толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др); 

притягивание предмета по направлению к себе (игрушка на колесиках, ящик и 

др.); 

вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали 

конструктора с болтами и гайками и др.); 

нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.): всей кистью, 

пальцем; 

вынимание предметов из емкости; 

складывание предметов в емкость; 

перекладывание предметов из одной емкости в другую; 

вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.); 

нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.): на 

стержень, на нить. 

2.2.13. Коррекционный курс «Двигательное развитие» 

Пояснительная записка 

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью человека. 

Развитие  двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства 

детей с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с  тяжелыми 

множественными нарушениями развития имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций,  значительно  ограничивающие  возможности  

самостоятельной  деятельности обучающихся.  Поэтому  работа  по  

обогащению  сенсомоторного  опыта,  поддержанию  и  развитию  способности  

к  движению  и  функциональному использованию двигательных навыков 

является целью коррекционного курса занятий. 

Основные задачи: 

мотивация двигательной активности, поддержка и развитие  имеющихся  

движений,  расширение  диапазона  движений  и профилактика  возможных  

нарушений; 

освоение  новых  способов передвижения,  включая  передвижение  с  помощью  

технических  средств реабилитации; 

целенаправленное  развитие  движений  на  специально организованных  

занятиях,  которые  проводятся  инструкторами  лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры. 



423 

 

Техническое оснащение курса включает: гимнастические мячи различного 

диаметра, коврики, специальные тренажеры и др. 

Примерное содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» 

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» имеет 

практическую направленность и максимально индивидуализировано: 

Формирование умения удерживать голову. 

Ожидаемый результат: удерживание головы: в положении лежа на спине, в 

положении лежа на животе, в положении на боку (правом, левом), в положении 

сидя. 

Методические рекомендации: при обучении удержанию головы в положении 

сидя (цель обучения) рекомендуем выкладывать ребенка на спину или на живот 

на горизонтальную поверхность или на большой гимнастический мяч. В 

положении лежа на животе на горизонтальной плоскости для облегчения 

удержания головы под голову и плечи ребенка подкладывают валик или 

согнутые в локтевых суставах руки. При выполнении упражнения на большом 

гимнастическом  мяче для облегчения удержания головы учитель раскачивает 

мяч вперед/назад. Для того чтобы ребенок приподнял и удерживал голову, 

учитель привлекает его внимание ярким по цвету, звучащим или светящимся 

(мигающим или меняющим цвет) предметом, собственным отражением в 

зеркале. 

Формирование умения выполнять движения головой. 

Ожидаемый результат: выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, 

вперед  в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, 

влево в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения 

(по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

Методические рекомендации: ребенок выполняет наклоны и повороты головой 

в положении сидя или стоя, исходное положение головы прямо. Ребенок учится 

наклонять голову вправо/влево, вперед/назад. Для привлечения внимания 

ребенка учитель использует звучащую игрушку, например, резиновый мишка. 

Игрушка располагается таким образом, чтобы при наклоне головы она издала 

звук. Для того чтобы ребенок повернул голову, в качестве мотивации учитель 

использует привлекательный для него предмет.  Если ребенок поворачивает 

туловище вместе с головой, то рекомендуем зафиксировать туловище 

(например, удерживать руками) перед выполнением упражнения. «Круговые» 

движения ребенок выполняет по образцу, заданному учителем, в медленном 

темпе. 

Формирование умения выполнять движения руками. 

Ожидаемый результат: выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». 

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения руками в 

положении стоя в процессе совместных с учителем действий. Учитель 

располагается за спиной ребенка, берет его за запястья и выполняет движения 

по максимальной амплитуде. Например,  подняв руки ребенка вверх, 

удерживает их, затем возвращает в исходное положение. Обучение «круговым» 
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движениям начинают с выполнения синхронных движений в одном 

направлении (вперед/назад, вправо/влево). После этого переходят к 

выполнению разнонаправленных движений (руки одновременно движутся в 

разных направлениях). 

Формирование умения выполнять движения пальцами рук. 

Ожидаемый результат: выполнение движений пальцами рук: сгибать /разгибать 

фаланги пальцев, сгибать пальцы в кулак /разгибать. 

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения пальцами в 

процессе совместных действий с учителем. Учитель захватывает кисть ребенка 

своей кистью и сгибает фаланги пальцев рук. Если ребенок испытывает 

трудности при разгибании пальцев, учитель помогает ему. 

Формирование умения выполнять движения плечами. 

Ожидаемый результат: выполнение движений плечами.  

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения плечами в 

положении стоя по образцу и подражанию. Учитель встает перед ребенком и 

поднимает свои плечи. После этого он просит ребенка сделать так же. Если 

ребенок не выполняет движения по образцу или по подражанию, то учитель 

располагается за спиной ребенка, берет его за плечи и поднимает их вверх. 

Аналогично проводится работа по обучению выполнению движений вперед, 

назад, по кругу. 

Формирование умения опираться на предплечья и кисти рук. 

Ожидаемый результат: опора: на предплечья, на кисти рук. 

Методические рекомендации: учитель кладет ребенка на живот таким образом, 

чтобы его руки были согнуты в локтях и разведены в стороны. Учитель берет 

ребенка за плечи и приподнимает его, в результате чего локти приводятся к 

туловищу и ребенок опирается на предплечья. Некоторое время учитель 

удерживает ребенка в этом положении, периодически отпуская его для того, 

чтобы он самостоятельно удерживал заданное положение тела. При 

дальнейшем подъеме ребенка его руки выпрямляются, и ребенок начинает 

опираться на кисти. 

Формирование умения бросать мяч. 

Ожидаемый результат: бросание мяча: двумя руками (от груди, от уровня 

колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

Методические рекомендации: ребенок учится бросать мяч детский (среднего 

размера) сначала двумя руками, затем одной рукой. Рекомендуем начинать 

учить бросать мяч от груди. Ребенок выполняет действие вместе с учителем, 

который удерживает руки ребенка в своих руках и выполняет бросок. 

Формирование умения отбивать мяч от пола. 

Ожидаемый результат: отбивание мяча от пола двумя руками, одной рукой. 

Методические рекомендации: ребенок учится отбивать сначала детский 

(среднего размера) мяч, затем баскетбольный мяч. Обучение ребенка 

осуществляется через совместные действия с учителем. Количество ударов 

мяча о пол постепенно увеличивается. Внимание ребенка обращается на то, что 

при отбивании мяча кисти рук должны быть напряжены, сила удара постоянна. 
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Мяч должен отскакивать от пола на заданную высоту.   

Формирование умения ловить мяч. 

Ожидаемый результат: ловля мяча. 

Методические рекомендации: рекомендуем начинать работу с ловли 

воздушного шарика, затем  детского (среднего размера) мяча, потом 

волейбольного и баскетбольного мяча. Сначала ребенок учится ловить мяч на 

одном уровне. 

Формирование умения изменять позу в положении лежа. 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 

живот, поворот с живота на спину. 

Методические рекомендации: ребенок, который самостоятельно не 

передвигается (повышенный мышечный тонус), учится выполнять повороты 

туловища в положении лежа. Для выполнения поворота со спины на живот, 

ребенку оказывается помощь: учитель захватывает двумя руками голову 

ребенка и плавно поворачивает ее вокруг продольной оси туловища, 

стимулируя последовательное активное включение в поворот плечевого пояса, 

туловища, таза и ног. Учитель может оказывать помощь ребенку за счет тяги 

противоположной руки вбок по касательной. Для облегчения выполнения 

поворота используется наклонная плоскость. При выполнении поворота с 

живота на спину, в том случае, когда поворот осуществляется влево, учитель 

поднимает вперед вверх левую руку ребенка, при этом его правое плечо 

наклоняет в сторону поворота, стимулируя его дальнейшее активное включение 

в поворот. Важным условия для выполнения самостоятельного поворота 

является наклонная плоскость. 

Формирование умения изменять позу в положении сидя. 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять поворот туловища в 

положении сидя. Учитель дает образец выполнения поворота, например, в 

положении сидя на стуле: ноги стоят на полу, таз неподвижен (не наклоняется, 

не поворачивается), поворачиваются только плечи. При необходимости учитель 

фиксирует таз ребенка. Постепенно амплитуда движения увеличивается. 

Рекомендуем в течение нескольких секунд удерживать ребенка в максимальной 

точке поворота. При выполнении наклона таз и ноги остаются неподвижны. 

Учитель помогает выполнить это движение, придерживая ребенка за плечи. Все 

движения должны быть плавными, без рывков. 

Формирование умения изменять позу в положении стоя. 

Ожидаемый результат: изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево).  

Методические рекомендации: 

Ребенок учится выполнять повороты и наклоны туловища в положении стоя. 

Учитель дает образец выполнения движения. Если ребенок самостоятельно не 

выполняет поворот, учитель помогает ему, удерживая за плечи. Внимание 

ребенка обращается на то, что во время наклона в положении стоя ноги не 
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должны отрываться от пола или сгибаться в коленях. Если ребенок не 

наклоняется вперед самостоятельно, то учитель помогает ему выполнить 

движение, одной рукой придерживая колени, другой рукой наклоняя туловище. 

Если ребенок не наклоняется самостоятельно в сторону, то учитель помогает 

ему выполнить движение, одной рукой придерживая таз ребенка, другой рукой, 

взяв его за плечо с противоположной стороны, наклоняет туловище. 

Формирование умения вставать на четвереньки. 

Ожидаемый результат: вставание на четвереньки. 

Методические рекомендации: вставать на четвереньки учат ребенка, имеющего 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Учитель кладет ребенка на живот, 

затем пассивно выпрямляет его руки вверх вдоль тела. У ребенка рефлекторно 

происходит подъем головы и сгибание ног – переход в положение на 

четвереньках. Если ребенок может сидеть на пятках, учитель вытягивает 

ребенка вверх за руки, надавливая при этом коленом на изгиб позвоночника. 

Для формирования умения стоять на четвереньках используются мячи, 

подвижную тележку и др. 

Формирование умения ползать. 

Ожидаемый результат: ползание: на животе, на четвереньках. 

Методические рекомендации: ребенка учат ползать на животе следующим 

образом: сначала ребенок протягивает вперед согнутую в локте левую руку и 

приводит правую ногу к себе, сгибая в колене. Под правую стопу учитель 

устанавливает опору. Рефлекторно происходит отталкивание согнутой ноги от 

опоры с последующим продвижением ребенка вперед. Затем ребенок 

протягивает вперед согнутую в локте правую руку и приводит левую ногу к 

себе, сгибая в колене. Под левую стопу учитель устанавливает опору. 

Рефлекторно происходит отталкивание согнутой ноги от опоры с последующим 

продвижением ребенка вперед. 

Для обучения ползанию на четвереньках рекомендуем использовать 

матерчатые носилочки (полотенце, простыня). Ребенок лежит на животе. 

Учитель подсовывает под грудь ребенка полотенце,  выравнивает концы 

полотенца над спиной ребенка, приподнимает ребенка таким образом, чтобы он 

опирался на колени и выпрямленные руки. Приподняв ребенка, учитель 

раскачивает его вперед  и назад, побуждая к движению. Затем он передвигает 

носилочки вперед, побуждая ребенка выполнять шаговые движения руками и 

ногами. Для того чтобы уменьшить нагрузку на руки и на ноги и облегчить 

ребенку выполнение шаговых движений, учитель наклоняет носилочки  

(вправо-влево). Для тренировки по отдельности шаговых движений рук и ног 

рекомендуем использовать доску на колесиках. Если ребенок выполняет 

шаговые движения ногами (на коленях), то кистями рук или предплечьями 

опирается на доску. Если выполняет движения руками, то стоит на коленях на 

доске. 

Формирование умения сидеть. 

Ожидаемый результат: сидение: сидение на полу с опорой, сидение на полу без 

опоры, посадка из положения «лежа на спине», сидение на стуле. 
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Методические рекомендации: сначала ребенка высаживают на пол спиной к 

опоре (стене, щиту и т.д.) с согнутыми или вытянутыми вперед ногами. 

Опираясь руками о пол и удерживая голову в приподнятом положении, ребенок 

учится сохранять равновесие. Затем ребенок учится сидеть на полу без опоры. 

Учитель сажает ребенка (удобная для сидения поза) и помогает ему сохранять 

равновесие, удерживая за руки. Ребенок учится садиться из положения «лежа 

на спине» через поворот туловища и опору на предплечья. Учитель  фиксирует 

бедра ребенка, берет его за руку, поворачивает на бок и тянет по направлению к 

себе. Начинать учить ребенка сидеть на стуле рекомендуем с использования 

стульев с подлокотниками, при необходимости фиксаторами. 

Формирование умения вставать на колени из положения «сидя на пятках». 

Ожидаемый результат: вставание на колени из положения «сидя на пятках». 

Методические рекомендации: ребенка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата учат вставать на колени из положения «сидя на пятках». Учитель, 

отводя прямые руки ребенка назад — вверх ставит его на колени. Когда 

ребенок  самостоятельно встает на колени из любого положения, то он 

опирается руками об опору (стена, стол и др.). 

Формирование умения стоять на коленях. 

Ожидаемый результат: стояние на коленях. 

Методические рекомендации: для тренировки удержания равновесия 

рекомендуем предлагать ребенку задания, например, сбивать теннисным мячом 

кегли. Также проводятся упражнения на сохранение равновесия на движущейся 

поверхности. Например, ребенок  стоит на коленях на туристическом коврике, 

который учитель двигает по полу. 

Формирование умения ходить на коленях. 

Ожидаемый результат: ходьба на коленях. 

Методические рекомендации: обучение ходьбе на коленях начинается с того, 

что учитель использует «поводок» («вожжи», кусок ткани и т.п.) для поддержки 

ребенка под грудью и под мышками. Учитель приподнимает ребенка вверх, 

наклоняет в сторону, создавая опору на одно колено и освобождая другое для 

выполнения шагового движения; небольшой наклон вперед побуждает ребенка 

сделать шаг. Самостоятельно передвигаться ребенок учится с опорой на 

предметы, например, тележку на колесах,  мяч, который ребенок  перекатывает 

и т.д. 

Формирование умения вставать из положения «стоя на коленях». 

Ожидаемый результат: вставание из положения «стоя на коленях». 

Методические рекомендации: ребенка с двигательными нарушениями учат 

вставать из положения «стоя на коленях», опираясь на окружающие предметы 

мебели, стену и т.п. Если ребенок самостоятельно не встает, то учитель 

помогает ему: поддерживает ребенка под мышки, помогает перенести вес тела 

на одну ногу.  Ребенок, поставив  другую ногу на стопу, встает, опираясь на 

нее. Вставать со стула ребенок учится, опираясь одной или двумя руками о 

стол, стену и т.д. 

Формирование умения стоять. 
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Формирование умения выполнять движения ногами. 

Ожидаемый результат: выполнение движений ногами: подъем ноги вверх; 

отведение ноги в сторону; отведение ноги назад. 

Методические рекомендации: ребенок стоит, держась за опору, и выполняет 

движения ногами. Сначала он учится двигать ногу вперед, назад, в сторону, не 

отрывая ее от пола. После этого ребенок учится поднимать прямую ногу в 

разных направлениях. При необходимости учитель одной рукой захватывает 

ногу ребенка в области пятки, другой рукой придерживает колено ребенка, 

чтобы оно не сгибалось. Поднимать согнутую в колене ногу ребенок учится до 

ориентира, заданного учителем. Когда ребенок учится отводить ногу назад, 

учитель придерживает ее за голеностопный сустав. 

Формирование умения ходить по ровной и наклонной поверхности, по 

лестнице. 

Ожидаемый результат: ходьба: по ровной горизонтальной поверхности (с 

опорой, без опоры); по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 

опоры); по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). 

Методические рекомендации: ребенок с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата учится выполнять шаговые движения по ровной горизонтальной 

поверхности в ходунках. Ходунки должны соответствовать росту ребенка, 

иметь достаточное количество фиксирующих приспособлений. Учитель 

сопровождает ребенка, поддерживая ходунки сзади, при необходимости 

подталкивая их вперед, поворачивая в стороны, и придерживает ходунки. При 

ходьбе по ровной горизонтальной поверхности в качестве опоры рекомендуем 

использовать брусья, расположенные с обеих сторон на уровне талии, тележку 

на колесах, которую ребенок катит перед собой, трость. После этого ребенок 

учится ходить по наклонной поверхности: сначала подниматься, а потом 

спускаться  (пандус, пригорок). Сначала ребенок учится подниматься по 

лестнице приставным шагом, располагаясь лицом к перилам и держась за них 

двумя руками. Если ребенок не ставит ногу на ступеньку, то учитель помогает 

ему это сделать. Затем ребенок учится спускаться по лестнице в том же 

положении. Учитель держит его за талию и направляет. Потом ребенок учится 

подниматься и спускаться по лестнице, стоя боком к перилам и держась одной 

или двумя руками за перила. Учитель держит ребенка под руку и задает темп 

ходьбы. 

Формирование умения ходить на носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, 

приседе. 

Ожидаемый результат: ходьба: 

на носках; 

на пятках; 

высоко поднимая бедро; 

захлестывая голень; 

приставным шагом; 

широким шагом; 
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в полуприседе; 

в приседе. 

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения, 

ориентируясь на образец, заданный учителем. 

Формирование умения бегать, высоко поднимая бедро, захлестывая голень 

назад, приставным шагом. 

Ожидаемый результат: бег: 

с высоким подниманием бедра; 

с захлестыванием голени; 

приставным шагом. 

Методические рекомендации: сначала ребенок учится бегать по ровной 

поверхности, ориентируясь на образец, заданный учителем. Учитель берет 

ребенка за руку и бежит вместе с ним. Рекомендуем чередовать ходьбу с бегом. 

При этом учитель называет выполняемое действие: «бежим», «идем». Другие 

виды бега ребенок учится выполнять также, ориентируясь на образец, заданный 

учителем. Бег приставным шагом ребенок выполняет, передвигаясь правым или 

левым боком вперед (это бег галопом). 

Формирование умения прыгать на двух ногах. 

Ожидаемый результат: прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением 

(вперед, назад, вправо, влево). 

Методические рекомендации: обучение прыжкам начинают с выполнения 

упражнений на батуте, при этом учитель находится напротив ребенка и держит 

его за руки. Если упражнение выполняется на большом батуте, то учитель 

прыгает вместе с ребенком. После этого ребенок учится прыгать на полу. После 

того как ребенок научился прыгать на месте, он выполняет прыжки с 

продвижением в различных направлениях (вперед, назад, вправо, влево). На 

начальном этапе на пол кладут ориентир (лента, брусок, скакалка, нарисованная 

линия и т.д.). Внимание ребенка обращается на перепрыгивание через ленту, 

брусок и др. 

Формирование умения прыгать на одной ноге. 

Ожидаемый результат: прыжки на одной ноге. 

Методические рекомендации: сначала ребенок учится прыгать на одном месте, 

затем с продвижением вперед и т.д. На начальном этапе обучения для 

сохранения равновесия рекомендуем использовать опору (поручни, стена и др.). 

Формирование умения ударять по мячу ногой. 

Ожидаемый результат: удары по мячу ногой: с места, с нескольких шагов, с 

разбега. 

Методические рекомендации: сначала ребенок учится ударять по мячу с места с 

небольшим замахом. Учитель берет ногу ребенка, отводит назад и ударяет ею 

по мячу. После этого ребенок учится ударять по мячу, пройдя несколько шагов. 

Учитель ставит ориентир, определяющий расстояние до мяча. Постепенно это 

расстояние увеличивается, и ребенок учится ударять по мячу с разбега. 

2.2.14. Коррекционный курс «Альтернативная  и дополнительная 

коммуникация» 
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Пояснительная записка 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР,  

не  владеющего  вербальной  речью,  затруднено  общение  с окружающими,  

что  в  целом  нарушает  и  искажает  его  психическое  и интеллектуальное  

развитие.  В  этой  связи  обучение  ребенка  речи  с использованием  

альтернативных  (дополнительных)  средств  коммуникации является 

необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.  

Альтернативные  средства  общения  могут  использоваться  для  дополнения 

речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

  Основными  задачами  коррекционной  работы  являются  выбор доступного  

ребенку  средства  невербальной  коммуникации,  овладение выбранным  

средством  коммуникации  и  использование  его  для  решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое  оснащение  включает:  предметы,  графические изображения, 

знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами,  наборы  

букв,  коммуникативные  таблицы  и  коммуникативные тетради. 

Содержание коррекционного курса 

1. Коммуникация с использованием невербальных средств: 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.   

Выражение  мимикой  согласия (несогласия),  удовольствия (неудовольствия);  

приветствие (прощание)  с  использованием  мимики. 

 Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),  

благодарности,  своих  желаний;  приветствие (прощание),  обращение  за 

помощью,  ответы  на  вопросы  с  использованием  жеста.   

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия),  благодарности  звучащим  предметом;  обращение  за  

помощью,  ответы  на вопросы,   предполагающие  согласие (несогласие)  с  

использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного  

символа.   

Выражение  согласия (несогласия),  удовольствии (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение  за  

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с использованием 

графического изображения (фотография, цветная картинка,  черно-белая  

картинка,  пиктограмма).   

Выражение  согласия (несогласия),  удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек 

с напечатанными словами. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний,  приветствие (прощание),  обращение  за  

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание вопросов с  использованием 

таблицы букв. 
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Выражение  своих  желаний,  согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью,  ответы  на  вопросы,  

задавание  вопросов,  рассказывание  с использованием компьютера 

(планшетного компьютера). 

2.Развитие речи средствами невербальной коммуникации: 

1.Импрессивная речь: 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование  на  собственное  имя.  Узнавание (различение)  имён  членов  

семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь,  

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  

продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).   

Понимание  слов,  обозначающих  признак  предмета (цвет,  величина,  форма и 

др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко,  

тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.). 

 Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  

Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов (пять, второй  

и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в предложении (в, 

на, под, из, из-за и др.). 

Понимание простых предложений.   

Понимание сложных предложений. 

Понимание содержания текста. 

 2.Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 

 Сообщение  собственного  имени  посредством  напечатанного  слова 

(электронного устройства). 

Сообщение имён членов семьи (учащихся класса,  педагогов  класса)  

посредством  напечатанного  слова (электронного устройства). 

 Использование  графического  изображения (электронного устройства)   для  

обозначения  предметов  и  объектов (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  

обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). 

Использование  графического  изображения (электронного  устройства)   для 

обозначения  действия  предмета (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  

рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Использование  графического  изображения 

(электронного  устройства)  для  обозначения  признака  предмета (цвет,  

величина,  форма  и  др.). 

Использование  графического  изображения (электронного устройства)   для 

обозначения обобщающих понятий (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 
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Использование  графического  изображения (электронного  устройства)  для  

обозначения  признака  действия,  состояния (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  

хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.). 

Использование напечатанного  слова (электронного  устройства,)  для  

обозначения  слова,  указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

др.). 

Использование электронного  устройства  для  обозначения  числа  и  

количества  предметов (пять, второй и др.). 

Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

Ответы на вопросы по содержанию  текста  с  использованием  графического  

изображения (электронного  устройства).   

Составление  рассказа  по  последовательно продемонстрированным  действиям  

с  использованием  графического изображения (электронного  устройства).   

Составление  рассказа  по  одной сюжетной  картинке  с  использованием  

графического  изображения (электронного  устройства). 

 Составление  рассказа  по  серии  сюжетных картинок  с  использованием  

графического  изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

3. Чтение и письмо. 

Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных  слов,  

обозначающих  имена  людей,  названия  предметов,  действий.   

Использование  карточек  с  напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса:  

Использование взгляда как средство коммуникации. 

Использование мимики как средство коммуникации.     

Использование жеста как средство коммуникации. 

Использование звука как средство коммуникации. 

Использование предмета как средство коммуникации. 

Использование графических изображений/символов как средство 

коммуникации. 

Использование таблицы букв как средство коммуникации. 

Использование карточек с напечатанными словами как средство 

коммуникации. 

Использование набора букв как средство коммуникации. 

Использование компьютера как средство коммуникации. 

Программа нравственного развития 

Программа  нравственного  развития направлена  на  обеспечение личностного  

и  социокультурного  развития  обучающихся  с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной,  внеурочной  и  
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внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В  основу  данной  программы  положены  ключевые  воспитательные задачи,  

базовые  национальные  ценности  российского  общества,  общечеловеческие  

ценности  в  контексте  формирования  у  обучающихся нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Направления  нравственного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями 

развития: 

Направления 

нравственного 

развития 

Содержание Формы работы 

 

Осмысление  

ценности  жизни 

(своей  и  

окружающих) 

     Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться 

новому дню,  замечая  какие  события,  

встречи,  изменения  происходят  в  жизни. 

     На доступном  уровне  осознавать  

значимость  этих  событий  для  каждого  

по отдельности и для всех людей. 

 

Участие  в 

праздниках, 

мероприятиях, 

экскурсиях 

 

Отношение к 

себе и к другим, 

как к 

самоценности, 

воспитание 

чувства 

уважения   друг  

к другу,  к  

человеку  

вообще 

      Формирование доброжелательного  

отношения  к  окружающим,   умение  

устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми.                            

Поддержание у ребенка положительных  

эмоций  и  добрых  чувств  в  отношении  

окружающих  с использованием  

общепринятых  форм  общения,  как  

вербальных,  так  и невербальных. 

Взрослый, являясь носителем нравственных 

ценностей, служит эталоном, примером для 

детей. 

 

Участие в 

праздниках, 

мероприятиях, 

экскурсиях 

 

Осмысление  

свободы  и  

ответственности 

       Формирование умений   выбирать 

деятельность, способ выражения своих 

желаний, принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты 

своих действий, на доступном ему  уровне,    

предвидеть  последствия  своих  действий,  

понимать, насколько его действия 

соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. управлять  своими  эмоциями  и  

поведением.  Формирование волевых 

качеств. 

 

Участие  в 

праздниках, 

мероприятиях, 

экскурсиях 

 

 

     Выполняя поручения или задания, 

ребенок 

 

Участие  в 
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Укрепление веры 

и доверия 

учится верить в то, что «я смогу научиться 

делать это самостоятельно», в то, что «мне 

помогут, если у меня не получится» и в то, 

что «даже если не получится – меня все 

равно будут любить и уважать».  

     Взрослые (педагоги, родители)  создают  

ситуации  успеха,  мотивируют  стремление  

ребенка  к  самостоятельным  действиям,  

создают  для  него  атмосферу  доверия  и 

доброжелательности.   

     Формирование доверия к окружающим у 

ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, 

внеурочной деятельности, а также  ухода: 

при кормлении, переодевании, 

осуществлении гигиенических процедур. В 

процессе ухода ребенок включается в 

общение со взрослым,  который  своим  

уважительным отношением (с эмпатией) и 

доброжелательным общением, вызывает у 

ребенка доверие к себе и желании 

взаимодействовать.  

        Уход следует рассматривать как часть 

воспитательного процесса,  как  способ  

коммуникации  и  взаимодействия  с  

ребенком.  Деятельность  работника,  

осуществляющего  уход,  не  должна  

сводиться  к механическим действиям. 

праздниках, 

мероприятиях, 

экскурсиях 

Взаимодействие 

с окружающими 

на основе 

общекультурных 

норм и правил 

социального 

поведения 

       Усвоение правил совместной 

деятельности в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, 

работе,  досуге.   

 

Участие  в 

праздниках, 

мероприятиях, 

экскурсиях, 

конкурсах,  

походах 

Ориентация в 

религиозных 

ценностях и 

следование им на 

доступном 

уровне 

Работа по данному направлению  

происходит  с  учетом  желания  и  

вероисповедания 

обучающихся  и  их  семей  и  предполагает  

знакомство  с  основными религиозными  

ценностями  и  святынями.   Дети 

усваивают 

нормы поведения, связанные с жизнью 

верующего человека. 

Подготовка  и  

участие  в 

православных 

праздниках 
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Программа  реализуется  в  семье,  на  занятиях  по  предмету «Окружающий  

социальный  мир» и  в  рамках  внеурочной  деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, через 

которые реализуется содержание программы, являются: экскурсии, праздники, 

походы и др. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и безопасного 

образа жизни  школы нацелена на развитие стремления у обучающихся с 

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  вести 

здоровый  образ  жизни  и  бережно  относиться  к  природе. 

Программа направлена на решение следующих задач:   

формирование представлений об основах экологической культуры на примере  

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного для 

человека и окружающей среды; 

формирование  и  развитие  познавательного  интереса  и  бережно отношения  

к  природе; 

формирование  знаний  о  правилах  здорового питания; 

использование  оптимальных  двигательных  режимов (физкультуры  и  спорта) 

для  обучающихся  с  учетом  их  возрастных,  психофизических особенностей; 

формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью  на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

формирование  негативного  отношения  к  факторам,  нарушающие здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение,  алкоголь, 

наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, 

правильного питания и др.; 

формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде, 

простейших  умений  поведения  в  экстремальных (чрезвычайных)  ситуациях. 

С  учетом  индивидуальных  образовательных  потребностей обучающихся 

задачи программы и организационные формы  работы конкретизируются в 

СИПР и реализуются на  уроках  по  предметам: «Окружающий  природный  

мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», коррекционные занятия, в рамках 

внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, 

проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, беседы и др. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

АООП образования. Формы организации внеурочной деятельности, как и в 
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целом образовательного процесса, определяет школа. 

Задачи внеурочной деятельности: 

развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным  

видам  деятельности; 

создание  условий  для  развития индивидуальности  ребенка; 

формирование  умений,  навыков  в  выбранном виде деятельности; 

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов  

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная  деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых  предусмотрена  

совместная  деятельность  детей  с  умственной отсталостью различной степени 

выраженности, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и 

мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые 

старты», олимпиады), праздники, реализация доступных проектов и др. Также 

работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 

деятельности.  

Нравственное направление внеурочной деятельности обеспечивает личностный  

и  социокультурный уровень  развития  обучающихся  с  умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной,  внеурочной  и  

внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу  положены  ключевые  воспитательные задачи,  базовые  

национальные  ценности  российского  общества,  общечеловеческие  ценности  

в  контексте  формирования  у  обучающихся нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Цель: 

Осмысление  ценности  жизни (своей  и  окружающих).  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения    друг  к другу,  к  человеку  вообще.   
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Осмысление  свободы  и  ответственности. 

Укрепление веры и доверия. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. 

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности нацелено 

на развитие стремления у обучающихся с умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с  ТМНР  вести здоровый  образ  жизни  и  бережно  

относиться  к  природе. Данное направление внеурочной деятельности решает 

ряд задач: 

формирование  и  развитие  познавательного  интереса  и  бережно отношения  

к  природе; 

формирование  знаний  о  правилах  здорового питания; 

использование  оптимальных  двигательных  режимов (физкультуры  и  

спорта); 

формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью  на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

формирование  негативного  отношения  к  факторам,  нарушающие здоровье 

обучающихся: курение,  алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, 

нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде, 

простейших  умений  поведения  в  экстремальных (чрезвычайных)  ситуациях. 

Социальное направление внеурочной деятельности нацелено на:  создание 

условий для развития способности  самоопределяться на основе  нравственных 

ценностей, на основе взаимодействия частей общего и дополнительного 

образования и решает следующие задачи: 

Разработка систему мероприятий, направленных на формирование 

толерантного отношения у всех участников образовательного процесса. 

Создание условий для социализации путем включения в общешкольные 

мероприятия и мероприятия проводимые в рамках социального партнерства.  

Общекультурное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитии 

художественно-эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры. 

Основными задачами являются: 

Воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры. 

Различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного. 

Формирование элементарных представлений о красоте. 

Формирование умения видеть красоту природы и человека. 

Развитие интереса к продуктам художественного творчества. 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
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Работе с родителями детей, обучающихся по АООП (2 вариант), уделяется 

достаточно большое внимание. Для таких детей, контакт которых с 

окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье 

принадлежат значительные возможности в решении определённых вопросов: 

воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление 

детей как активных членов общества.  

Программа  сотрудничества  с  семьей в школе  направлена  на  обеспечение 

конструктивного  взаимодействия  специалистов  образовательной организации  

и  родителей (законных  представителей)  обучающегося  в интересах  особого  

ребенка  и  его  семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью,  с тяжелыми множественными нарушениями развития  путем 

включение в проведение и участие различных мероприятий. 

Цель: сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с умеренной,  тяжелой,  

глубокой  умственной  отсталостью,  с тяжелыми множественными 

нарушениями развития;  повышение психолого - педагогической компетенции 

родителей. 

Задачи: 

Психолого – педагогическая  поддержка семьи. 

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка. 

Обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР. 

Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации. 

Организация регулярного обмен информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения. 

Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

Образование и просвещение родителей детей с умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с тяжелыми множественными нарушениями 

развития ориентировано на актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка, 

на психологическую безопасность (безопасная семья, безопасная школа, 

социальное окружение) семьи и ее взаимодействия с образовательным 

учреждением. 

Принципы работы с родителями: 

Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит 

учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, 

безопасных условий. 

Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому 

члену семьи, вера в них. 

Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать 

только в комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-

дефектологом, классным руководителем, воспитателем, родителями. 

Принцип доступности. 

Концепция взаимодействия образовательного учреждения  и семьи: 
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Семья – центр жизни ребенка. 

Семья держит в своих руках важнейшие рычаги самочувствия ребенка и его 

развития. 

Семья – величина постоянная, тогда как педагоги, воспитатели и детские 

учреждения приходят и уходят. 

Каждый родитель – эксперт по своему ребенку, его первый воспитатель и 

педагог. 

Педагоги – профессиональные консультанты, помощники и доверенные лица 

родителей в деле воспитания и образования. 

Задачи Мероприятия 

 

Психологическая поддержка семьи Тренинги,  психокоррекционные занятия,  

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

ребенка 

 

Индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, тематические семинары 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

- Договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией 

- Работа с родителями по их участию в 

разработке СИПР в интересах ребенка 

- Посещение родителями уроков/занятий в 

организации 

- Домашнее визитирование 

Обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

- Договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией 

- Консультирование 

- Посещение родителями уроков/занятий 

- Домашнее визитирование 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

- Ведение дневника наблюдения (краткие 

записи) 

- Личные встречи, беседы 

- Просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком 

- Проведение открытых уроков/занятий 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

-Привлечение родителей к планированию 

мероприятий 

- Анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий 

- Поощрение активных родителей 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 
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1. Коллективные формы взаимодействия. 

а) Общие родительские собрания: 

информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

решение организационных вопросов; 

информирование родителей по вопросам взаимодействия образовательного 

учреждения с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

б) Групповые родительские собрания (проводятся специалистами 

образовательного учреждения не реже 2-х раз в год и по мере необходимости): 

обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

решение текущих организационных вопросов. 

в) Тематические доклады, плановые консультации, семинары: 

знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии. 

г) Проведение детских праздников и развлечений (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ОУ с привлечением родителей): 

поддержание благоприятного психологического микроклимата в классе и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы. 

а) Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями): 

оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания обучающихся с умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью,  с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. 

б) Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, учителя  и 

по мере необходимости): 

сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

образовательного учреждения; 

определение оценки родителями работы образовательного учреждения. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

а) Информационные стенды и тематические выставки: 

информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы. 

б) Выставки детских работ (проводятся по плану учебно-воспитательной 

работы): 

ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

в) Открытые занятия специалистов образовательного учреждения: 

создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей; 



441 

 

наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка  с  

умеренной, тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития. 

Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 

Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком 

ребенка  с  умеренной, тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  

нарушениями  развития. 

Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка и 

изменения уровня родительских притязаний. 

Организационный раздел 

Учебный план 

Учебный  план  АООП образования для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  

глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  

тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития (вариант  2)   (далее  –  

учебный  план) обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения. 

Вариант 2  АООП образования  обучающихся  с  ребенка  с  умеренной, 

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития 

включает: 

Специальную индивидуальную программу развития (СИПР). 

Индивидуальный  учебный  план  (ИУП), содержащий  предметные  области, 

предметы  и  коррекционные  курсы,  которые  соответствуют  особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося с  

умеренной, тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития. 

 Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП образования обучающихся с  

умеренной, тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития 

(вариант 2). 

Примерный  учебный  план  организации,  реализующей  вариант 2 АООП 

образования  обучающихся  с  ребенка  с  умеренной, тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями  1 – 4 класс, включает две части: 
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I – обязательная часть, включает шесть образовательных областей, 

представленных девятью учебными предметами. 

Коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом,  

учителем или учителем-дефектологом. 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

внеурочные мероприятия и коррекционные курсы, проводимые различными 

специалистами. 

Коррекционные  курсы  реализуются в  форме индивидуальных и групповых  

занятий.  Выбор  дисциплин  коррекционно-развивающей направленности  для  

индивидуальных  и  групповых  занятий,  их количественное  соотношение    

осуществляется  исходя  из  особенностей  развития  обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и  индивидуальной программы  реабилитации  

инвалида. 

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие 

личности обучающегося средствами физического, нравственного, 

эстетического,  трудового  воспитания,  а  также  на  расширение  контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом.  Организация  внеурочной  воспитательной  работы  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность (внеклассную 

воспитательную  работу),  не  учитывается  при  определении  максимально 

допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП 

образования  обучающихся  с  ребенка  с  умеренной, тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями. 

При  организации  образования  на  основе  СИПР  индивидуальная недельная  

нагрузка  обучающегося  может  варьироваться.  Так,  с  учетом примерного  

учебного  плана  организация,  реализующая  вариант  2  АООП образования  

обучающихся  с  ребенка  с  умеренной, тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями,  составляет  ИУП  для  каждого  

обучающегося,  в  котором  определен индивидуальный  набор  учебных  

предметов  и  коррекционных  курсов  с указанием объема учебной нагрузки. 

Различия в индивидуальных учебных планах  объясняются  разнообразием  

образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей  и  

особенностей  развития  обучающихся.  В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают 

занятия коррекционной направленности.  У  детей  с  менее  выраженными  

нарушениями  развития  больший  объём учебной нагрузки распределится на 

предметные области.  
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Для детей, особые образовательные потребности которых  не позволяют 

осваивать предметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка 

для СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество часов 

коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих 

занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным 

планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). 

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 

группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их 

нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в 

расписании занятий. Процесс обучения по предметам организуется в форме 

урока. Учитель проводит урок для состава всего класса или для группы 

учащихся, а также проводит индивидуальную  работу  с  обучающимся  в  

соответствии  с  расписанием уроков. 

 Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 минут,  

фронтальных,  групповых  и  подгрупповых  занятий  –  не  более 40 минут. 

 Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния 

ребенка до 25 минут. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет  9 лет. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в 

себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5  дней. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность  учебного  года  

составляет 33 недели  для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 классе) и 34 

недели для обучающихся  остальных  классов. 

Продолжительность  каникул  в  течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее  8 недель.     

Учебный план 

  по адаптированной основной общеобразовательной  

программе образования для обучающихся   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Филькова В.П. 
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 с. Сластуха Екатериновского района Саратовской области  

 на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью) составлен в соответствии с нормативно-

правовой документацией: 

п.1ч.1ст.48; ч.9 ст.2; п.5 ч.3 ст.47 Закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Концепцией Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ N 26 от 10 

июля 2015 г. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Приказ МЗ РФ № 436н от 30 июня 2016 г. «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому» 

Адаптированной основной общеобразовательной программой образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ СОШ с.Сластуха. 

2.Учебный план 

2.1.Образовательная программа  МБОУ СОШ с.Сластуха предусматривает 

инклюзивное обучение детей в общеобразовательных классах . Данный 

учебный план составлен по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  . 

2.2. В 2017-2018 учебном году по адаптированной   основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по заявлению родителей (законных 

представителей) обучается 4 школьников из 3, 4,5 классов (начальная школа – 3 

человек, основная – 1). 

Класс Количество детей Программа обучения    Вариант 

https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/perechen-zabolevaniy.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/perechen-zabolevaniy.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/perechen-zabolevaniy.pdf
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с  ОВЗ обучения 

 

3а 1 АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 

4а 

 

1 АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 

5а 1 АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 

 

2.3. Для учащихся начальной и основной школы устанавливается пятидневная 

учебная неделя. Продолжительность учебного года: 

во 3-5 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – от 20 до 40 минут. В соответствии с требованиями 

СанПиНа в расписании имеются 2 большие перемены по 20 минут.   

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с  календарным учебным   графиком, утвержденным директором 

школы. 

2.4.Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии, а также специфические 

коррекционные предметы, индивидуальные и групповые занятия. 

2.5.Специфика учебных дисциплин  

практическая направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков; 

учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 

усиленное использование межпредметных связей. 

Учебный план содержит: 

учебные предметы; 

 предметы, формируемые участниками образовательных отношений 

внеурочную деятельность 

2.6.Характеристика предметов учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (в данном случае, по желанию 

родителей (законных представителей) 

Предметные области представлены: язык и речевая практика, математика, 

естествознание, человек и общество, искусство, физическая культура, 

технология и включают основные предметы учебного плана, формирующие 

личность, способную существовать в социуме. 

 При изучении предметов русский язык, чтение (литературное чтение) особое 

внимание уделяется составление устных письменных текстов разных типов 

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

При изучении математики, информатики 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 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; 

 

В 5-ом классе в  предметной области «Естествознание» ведется курс 

«Природоведение». Эта же  предметная область предполагает введение в 6 

классе биологии и географии.  

Предметная  область «Человек и общество» представлены историей отечества и 

основами социальной жизни. 

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в  

предметной «Искусство» вводятся такие предметы, как «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Предмет «Изобразительное искусство» способствует 

коррекции недостатков познавательной деятельность школьников путём 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов и их 

положения в пространстве. 

Предмет «Музыка» направлен на коррекцию отклонений в интеллектуальном 

развитии и нарушений звукопроизносительной стороны речи.  

«Физкультура» -  для совершенствования физического развития. 

  Предметная область   «Технология» является приоритетным в обучении 

детей с умственной отсталостью. Трудовое обучение направлено на 

формирование у учащихся трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, практическое 

обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. 

Обучение труду в начальных классах обучающихся по общеобразовательной 

программе для детей с умственной отсталостью осуществляется в рамках 

предмета «Технология». 1-4 классы - ручной труд, который даёт возможность 

обучающимся овладеть элементарными приёмами труда, формирует у них 

общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную 

мотивацию к трудовой деятельности. 5-7 классы – профильный труд. Рабочая 

программа по технологии предполагает прохождение трудовой практики на 

пришкольном   участке по окончании учебного года (май-июнь) в количестве 3-

5 дней.  

     2.7. На домашнем обучении  в 2017-2018г. обучается 2 учащихся: 3 класс – 

1ученик; 4 класс – 1 ученик. С ними организовано индивидуальное обучение по 

АООП для детей с ОВЗ (умственная отсталость), разработаны специальные 

индивидуальные программы  развития  (СИПР) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  
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Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального 

(домашнего) обучения учащегося на дому составляет 34 учебные недели. 

Каникулы – по календарному учебному графику школы. Продолжительность 

урока – 40 минут. Учебный план рассчитан на 8 часов в 3,4 классах.   

2.8.На очном обучении в 2017-2018уч.г.  обучается 2 учащихся: 3 класс – 

1ученик; 5 класс – 1 ученик. Обучение осуществляется по инклюзивному 

принципу. 

2.8.Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ  необходима для 

осуществления социализации обучающихся, адаптации к реальным условиям 

жизни и реализуется в основное рабочее время вместе со всеми учениками. По 

мере возможности и состояния здоровья обучающиеся с ОВЗ посещают 

кружки, общешкольные мероприятия. 

  Недельный учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

  3, 4 класс  - домашнее обучение   

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

3 

класс 

4 

класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

1 1 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный  мир 

1 1 

3.2 Человек 1 1 

3.3 Домоводство - - 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,5 0,5 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 0,5 

6. Технологии 6.1 Профильный труд  0,5 0,5 

Итого  к финансированию 8 8 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2  

8.Внеурочная деятельность 2  

ИТОГО 12  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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на 2017 - 2018 учебный год. 

  

 Класс 1 2 3 4 

Учитель 

Направления 

 

Макарова Любовь 

Васильевна   

Курылева 

Оксана 

Викторовна 

 Фролова 

Елена 

Викторовна 

Курылева 

Оксана 

Викторовн

а 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

«Планета 

здоровья»  

«Я пешеход и 

пассажир»    

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании»    

«Школа   

здоровья»  

Художественно

-эстетическое 

« Литература и 

фантазия»   

«Любитель 

танца»   

« Творческая 

мастерская»  

«Любител

ь танца»   

Общеинтеллект

уальное 

   «Информатика»     «Информа

тика»   

«Английск

ий язык» 

Духовно-

нравственное 

«Азбука добра»  «Этика: азбука 

добра»     

«В мире 

книг»  

   

Социальное «Азбука 

безопасности». 

« Вокруг света»   « Клуб 

любителей 

природы»  

«Я – 

гражданин 

России»  

Итого по плану 4 5 4  5 

 

2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью в образовательной организации для участников образовательного 

процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- расширения социального опыта и социальных контактов умственно отсталых 

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; 

- учета образовательных потребностей обучающихся; 

- участия родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников и общественности  в разработке АООП, проектировании и развитии 
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внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновление содержания АООП, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей); эффективного управления 

образовательной организации с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Условия  получения  образования  обучающимися  с  умственной отсталостью  

включают  систему  требований  к  кадровому,  финансово экономическому  и  

материально-техническому  обеспечению  освоения обучающимися варианта 2 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Кадровые условия реализации АООП 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории. 

МБОУ СОШ с.Сластуха обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: 

учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 

культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный 

работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель, учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
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образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

      Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или 

направлениям подготовки психолога с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку   курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями), подтвержденные документом  

установленного образца. 

 Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по      

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-

тельным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики или 

психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

подтвержденную документом установленного образца. 

 Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 
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без предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики, 

подтвержденную документом установленного образца. 

 Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с 

обязательным прохождением переподготовки в области олигофренопедагогики, 

подтвержденную документом установленного образца. 

 Учитель музыки  должен иметь  высшее или среднее профессиональное 

 образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или 

специальности (профили) в области музыкального образования) без 

предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца. 

    Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог дополнительного 

образования должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
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Кадровый состав работников образовательного учреждения 

№ ФИО Должность Образо

вание 

Наименован

ие 

образовател

ьного 

учреждения

(дата 

окончания) 

Специальн

ость по 

диплому   

Категория (дата 

присвоения) 

КПК по предмету 

1. Илюшкина 

Наталья 

Николаевна 

директор высшее СГУ, 1982г 

Диплом ИВ 

№502372 

Филолог. 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы. 

  

  

 Первая 

27.03.2014г 

Приказ  МО 

Саратовской 

области   № 953 

от 28.03.2014г. 

07.04.2014г-26.04.2014г. 

«Управление единым 

образовательным пространством в 

условиях реализации ФГОС» 

09.11.2015г.-25.11.2015г. 

«Управление в сфере 

образования» 

20.10.2016г.-18.10.2016г. 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

21.06.2016г. -30.06.2016г. 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Ширшова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее СГУ, 2008г. 

диплом 

ВСГ 

1032872 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшая 

28.04.2014г 

Приказ  МО 

Саратовской 

области   № 1224 

21.06.2016г. -30.06.2016г. 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 
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от 30.04.2014г. 

3. Курышева 

Анастасия  

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее СГУ; 2009г; 

диплом 

ВСГ № 

2592905 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

без категории 20.08.2012г.-05.09.2012г. 

«Реализации ФГОС ООО в ОУ в 

процессе преподавания русского 

языка и литературы» 

4. Мохначева  

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

английског

о языка  

высшее СГУ, 2008г. 

Диплом 

ВСГ 

1650287 

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

Первая 

29.05.2015г 

Приказ  МО 

Саратовской  

области  от 

29.05.2015г. 

№1663» 

30.01.2017г.-15.02.2017г. 

«Преподавание ин.яз. в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

5. Макарихина 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

математики 

и 

информати

ки 

высшее  СГУ,2016г. 

Диплом 

106404 

0000963 

Педагогич

еское 

образован

ие. 

Бакалавр 

Первая 

29.12.2015г. 

Приказ    МО 

Саратовской 

области    № 3887 

от 29.12.2015г. 

09.09.2013г.-27.09.2013г. 

«Реализация ФГОС средствами 

учебных предметов «математика» 

и «информатика» 

6. Кондратчева 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

математики 

высшее    СГУ, 

2001г. 

Диплом 

ДВС 

0666856 

 

    Учитель  

математик

и 

Первая 

27.05.2014г. 

Приказ  МО 

Саратовской 

области   № 1403 

от 28.05.2014г. 

17.06.2013г.-03.07.2013г. «Теория 

и методика преподавания 

математики в рамках реализации 

ФГОС» 

24.02.2016г. по 16.05.2016г. 

«Теория и методика обучения 

химии в ОО» (120ч) 

7. Гурина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществозн

высшее   САУДПО 

«СОИРО»,2

016г.   

Учитель 

истории и 

обществоз

Соответствие 

01.03.2015г. 

Приказ  МБОУ 

24.09.2013г.-24.12.2013г. 

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания» 
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ания Диплом Д 

01224 

 

нания СОШ с.Сластуха  

от 01.03.2015 г.   

№ 21  

8. Митякова 

Галина 

Ивановна 

учитель 

географии, 

биологии 

высшее СГУ, 2016г. 

Диплом 

106404 

0009949 

Учитель 

географии 

Соответствие 

01.03.2015г. 

Приказ  МБОУ 

СОШ с.Сластуха  

от 01.03.2015 г.   

№ 22  

26.06.2013г.-12.07.2013г. 

«Преподавание истории, 

обществознания и географии с 

учетом требования ФГОС» 

24.01.2017г. – 12.05.2017г. 

«Обучение биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования « (140ч) 

 9 Курышев 

Владимир 

Иванович 

учитель 

физики 

высшее СГПИ, 

1987г; 

диплом НВ 

№611894 

   Учитель 

физики 

Соответствие 

01.03.2015г. 

Приказ  МБОУ 

СОШ с.Сластуха  

от 01.03.2015 г.   

№ 18  

29.09.2016г.-25.11.2016г. 

«Обучение физики в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» 

1

0. 

Макарихин 

Константин 

Владимирович 

учитель 

физкультур

ы 

высшее СГПИ; 

1998г; 

диплом 

АВС № 

0982935 

Учитель 

физкульту

ры 

Первая 

26.12.2014г. 

Приказ  МО 

Саратовской 

области    № 3266 

от 26.12.2014г 

22.04.2013г.-15.05.2013г. 

«Реализация ФГОС ООО 

средствами учебного предмета 

«физическая культура» 

20.06.2017г «»Проектирование и 

реализация современного занятия 

практико-ориентированной 

направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» (108 час) 

1 Родин учитель средне ГОУ Учитель Соответствие 13.10.2014г.-13.11.2014г. 
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1 Александр 

Анатольевич 

технологии, 

ОБЖ 

е   

профес

сионал

ьное 

Саратовски

й областной 

социально-

педагогичес

кий 

колледж;20

06г; 

диплом  АК 

№ 1319013; 

НГАЧОУ 

ВПО 

«Современн

ая 

гуманитарн

ая 

академия» 

г.Москва 

2015г. 

Диплом 

№13772409

58857 

 

технологи

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр, 

квалифика

ция: 

психологи

я 

01.03.2014г 

Приказ МБОУ 

СОШ с.Сластуха 

«О соответствии 

занимаемой 

должности»  № 

11 от 01.03.2014г.   

 

«Теоретические основы и 

методика формирования культуры 

ОБЖ» 

09.04.2013г-24.04.2013г. 

«Реализация ФГОС ООО 

средствами учебного предмета 

«технология» 

20.03.2017г  -23.06.2017г 

«Преподавание предметов 

физическая культура, ОБЖ, 

технология в условиях реализации 

ФГОС» (142 час) 

1

2 

Курылева 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

СГУ; 2003г; 

диплом 

ИВС 

№0133480 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ МО 

Саратовской 

области от 

02.04.2015г. № 

977 

24.01.2014г.-23.05.2014г. 

«Современные программы и 

технологии образования младших 

школьников по ФГОС» 

15.03.2016г.-29.03.2016г. 

«Организация работы с 

одаренными детьми в ОУ» 
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1

3 
Макарова 

Любовь 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

СГУ; 2001г; 

диплом 

ДВС № 

0666861 

учитель 

математик

и 

Первая 

Приказ МО 

Саратовской 

области № 3266 

от 26.12.2014г. 

  

24.01.2014г.-23.05.2014г. 

«Современные программы и 

технологии образования младших 

школьников по ФГОС» 

1

4 

Фролова Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

средне

е 

профес

сионал

ьное 

Энгельское 

педагогичес

кое 

училище, 

1989г; 

диплом ЛТ 

№665559 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Приказ МО 

Саратовской 

области № 663 от 

29.03.2019г. 

24.01.2014г.-23.05.2014г. 

«Современные программы и 

технологии образования младших 

школьников по ФГОС» 
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Финансовые условия реализации АООП 

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

       Финансовые условия реализации АООП должны: 

-обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

-обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

-обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

       Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП. 

Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. Материально-технические условия реализации АООП 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения АООП.  

1. Количество зданий (объектов) организации - 1 здание построено в 1960г. 
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2. Проектная допустимая численность обучающихся – 220 человек. 

3. Укомплектованность штатов организации: 

-педагогических работников -  14 человек; 

-административно-хозяйственных работников – 1 человек; 

-учебно-воспитательных работников – 14 человек; 

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

Наименование Количество 

(наличие) 

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений(кв.м) 1131 

Площадь здания школы(кв.м) 1150 

Тип строения школы Типовой проект 

Количество классных комнат 10 

Из них 

кабинет истории 

кабинет математики 

кабинет английского языка 

кабинет биологии и химии 

кабинет русского языка 

кабинет начальных классов 

кабинет информатики 

кабинет технологии 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

Их площадь(кв.м) 570 

Количество мастерских(ед), 1 

в них мест 5 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

количество посадочных мест 50 

Библиотека, 1 

Медицинский кабинет 1 

Наличие кабинета информатики 1 

наличие учебных мест с ЭВМ 5 

Подключение к сети интернет имеется 

Вид отопления автономное 

Туалет 1 

Вид канализации автономная 

Наличие водопровода (состояние) удовлетворительное 

Наличие автоматической пожарной имеется 
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сигнализации 

Аварийная освещенность  имеется 

Состояние охраны сторожа 

Поставлено в рамках ПНПО учебно-наглядное 

оборудование 

Кабинет химии,2013 

г. 

Наличие технических средств обучения и их количество 

Количество компьютеров 10 

Количество проекторов 3 

Количество магнитофонов 1 

Количество музыкальных центров 1 

Количество принтеров 3 

Количество ксероксов 1 

Количество сканеров 1 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

-физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние 

– удовлетворительное; 

-компьютерный класс  – имеется, приспособлен (типовое помещение),  

состояние – удовлетворительное,  

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  

5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – 

удовлетворительное; 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются.          

6. Медицинское обслуживание – ФАП с.Сластуха; 

          7. Питание обучающихся - организовано:                                                               

а) в 1 столовой  на 50 посадочных мест. Качество  эстетического оформления 

зала  приема пищи  удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом 

пищи соблюдаются; 

б) обеспеченность    технологическим    оборудованием - достаточное, 

его  техническое   состояние   соответствует   нормативным   требованиям;  

Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются.                                                                                            

в) санитарное состояние пищеблока, соответствует санитарным нормам; 

г) питьевой режим обучающихся организован: кулер; 

8. Обеспечение охраны и антитеррористической защищенности организации: 

а) пропускной режим осуществляется сотрудниками в составе  1  человека; 

б) школа  системой пожарной сигнализации оборудована; 

в) системами   видеонаблюдения   и  охранного   телевидения     объект 

оборудован; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: 

тревожная кнопка; 

д) территория   организации   ограждением   оборудована.   

9. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 
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нормативным требованиям.  В   организации установлена автоматизированная 

пожарная сигнализация, обеспечивающая своевременное голосовое 

оповещение о пожаре. 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся  и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны.  

10.Отопление помещений  и объектов организации осуществляется:  

централизованная система отопления, состояние удовлетворительное. 

11. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к школе, в области: соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения 

пожарной и электробезопасности;  соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.   

Временной режим образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами МБОУ СОШ с.Сластуха. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. Распорядок 

дня обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации адаптированной образовательной программы, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). 

В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная 

минутка, направленная на снятие общего и локального мышечного напряжения. 

В содержание физминуток включаются упражнения на снятие зрительного и 

слухового напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Во второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация 

специальных коррекционных занятий, направленных на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более 

успешному продвижению в общем развитии, а также на оздоровление ребенка 

и реализацию его особых образовательных потребностей по согласованию со 

специалистами и их расписанию.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 
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использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 
 

 

 

 

 

 


