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1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Новоозерская 

СОШ» составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Программа предназначена для обучения детей с умственной отсталостью легкой 

степени, учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития.  

Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Цель реализации АООП выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

АООП направлена на решение следующих задач образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

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

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

             Методологической основой ФГОС ОВЗ является деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования и являющегося основным средством достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им 

деятельности, в первую очередь, учебной; 

 развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной 

результат образования; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

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

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Общая характеристика АООП 

АООП создана с учетом  особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Организация обеспечивает 

требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальным 

и нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего 

объема АООП. 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП МБОУ «Новоозерская СОШ», а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

программу внеурочной деятельности; программу коррекционной работы с 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП МБОУ «Новоозерская СОШ». 

Организационный раздел включает:  

учебный план;  

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы составляет  

5 лет.  

АООП МБОУ «Новоозерская СОШ» направлена 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 умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени. 

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 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой 

умственной отсталостью (по международной классификации болезней (МКБ-10) IQ — 69-

50).   

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 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.  
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Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 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 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 
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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 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 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. 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 
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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, 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. 

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 его 

психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп 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 

ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях развития разных 

групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 удлинение сроков получения 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 обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

              К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

 возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

 

 

 

 

 



10 
 

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 ОВЗ, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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. 
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 Предметные результаты освоения АООП 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

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

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

освоения АООП с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, отражают следующее: 

 
Образовательная область предмет Предметные результаты в соответствии со 

Стандартом 

Язык и речевая практика 

 

Русский язык 

 

1) формирование интереса к изучению родного 

(русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые 

для обеспечения коммуникации в различных 

ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка 

и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

Чтение 

(Литературное 

чтение)  

 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух 

целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

2) участие в обсуждении прочитанных 

произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил;  

3) представления о мире, человеке, обществе и 

социальных нормах, принятых в нем;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей 

литературы.  

Речевая практика 

 

1) осмысление значимости речи для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

2) расширение представлений об окружающей 

действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон 

речи и связной речи;  

3) использование диалогической формы речи в 

различных ситуациях общения;  

4) уместное использование этикетных речевых 

выражений; знание основных правил культуры 

речевого общения. 

математика Математика и 

информатика 

1) элементарные математические представления о 

количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 2) 

начальные математические знания о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки, их 

количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, 

прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и 

выполнения несложных алгоритмов; 4) 

способность применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, жизненных и профессиональных 

задач; 5) оперирование математическим 

содержанием на уровне словесно-логического 
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мышления с использованием математической 

речи; 6) элементарные умения пользования 

компьютером. 

Естествознание Природоведение  

 

1) знания о природе, взаимосвязи между 

деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей природной среде;  

2) использование усвоенных знаний и умений в 

повседневной жизни для решения практико-

ориентированных задач;  

3) развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром природы.  

География  

 

1) представления об особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран;  

2) умения и навыки 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;  

3) элементарная картографическая грамотность, 

умение использовать географическую карту для 

получения географической информации в целях 

решения жизненных задач.  

Биология  

 

1) начальные представления о единстве 

растительного и животного миров, мира человека;  

2) практические умения по выращиванию 

некоторых растений и уходу за ними 

(комнатными и на пришкольном участке); 

животными, которых можно содержать дома и в 

школьном уголке природы;  

3) знания о строении тела человека; формирование 

элементарных навыков, способствующих 

укреплению здоровья человека. 

Человек и общество 

 

Мир истории  

 

1) знание и понимание некоторых исторических 

терминов;  

2) элементарные представления об истории 

развития предметного мира (мира вещей);  

3) элементарные представления об истории 

развития человеческого общества.  

Основы 

социальной жизни 

 

1) навыки самообслуживания и ведения 

домашнего хозяйства, необходимые в 

повседневной жизни;  

2) знание названий, назначения и особенностей 

функционирования организаций, учреждений и 

предприятий социальной направленности;  

3) умения обращаться в различные организации и 

учреждения социальной направленности для 

решения практических жизненно важных задач;  

История 

Отечества  

 

1) первоначальные представления об 

историческом прошлом и настоящем России;  

2) умение получать и историческую информацию 

из разных источников и использовать ее для 

решения различных задач. 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

 

1) элементарные эстетические представления и 

оценочные суждения о произведениях искусства;  

2) овладение практическими изобразительными 
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умениями и навыками, используемыми в разных 

видах рисования;  

3) практические умения самовыражения 

средствами рисования. 

Музыка 1) владение элементами музыкальной культуры, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарные эстетические 

суждения;  

2) элементарный опыт музыкальной деятельности.  

Физическая культура Физическая 

культура 

1) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении 

физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и доступными видами 

спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, 

величину физических нагрузок. 

Технологии Профильный труд 1) владение умениями на уровне 

квалификационных требований к определенной 

профессии, применение сформированных умений 

для решения учебных и практических задач;  

2) знание правил поведения в ситуациях 

профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия 

в процессе реализации задания;  

3) знание технологической карты и умение 

следовать ей при выполнении заданий;  

4) знание правил техники безопасности и их 

применение в учебных и жизненных ситуациях. 
 

Кроме этого, в соответствии со Стандартом,  АООП определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

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 школьного обучения (IX класс) 
Учебный предмет Уровни усвоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык 
 

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;   

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; 
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различение изученных частей 

речи по вопросу и значению; 

 использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного 

составленного алгоритма;  

составление различных 

конструкций предложений с опорой 

на представленный образец; 

 установление смысловых 

связей в словосочетании по образцу, 

вопросам 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 (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста;  

составление и письмо 

небольших по объему сочинений (до 

50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на 

основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

 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 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 70 слов);  

письмо сочинений-

повествований с элементами 

описания после предварительного 

коллективного разбора темы, 
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основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

(Литературное 

чтение)  

 

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. 

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; 

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 
 

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, 

знание числового ряда чисел 

в пределах 1 000 000;  

чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1 000 000;  

знание таблицы сложения 

однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; 

знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них 

случаев деления;  

знание названий, 

обозначений, соотношения крупных 

и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

площади, объема;  

устное выполнение 
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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 еѐ 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; 

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 (VII-

IX классы) 

 

представление о 

персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных 

представление о 

персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных 
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устройствах и их назначении;  

 выполнение элементарных 

действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-

двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы;  

выполнение компенсирующих 

физических упражнений (мини-

зарядка); пользование компьютером 

для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и 

др.). 

устройствах и их назначении;   

выполнение элементарных 

действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-

двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы 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 (V-

VI класс) 

 

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. 

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);  

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; 
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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 
 

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). 

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 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 
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температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

География 

 

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. 

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. 

 

Мир истории 

 

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. 

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. 

Основы различение отдельных видов знание способов хранения и 
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социальной жизни  

 

продуктов, относящихся к разным 

группам по их основным 

характеристикам;  

самостоятельное приготовление 

несложных блюд (бутербродов, 

салатов, вторых блюд); 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований к процессу 

приготовления пищи и требований 

техники безопасности при 

приготовлении пищи;  

выполнение (под руководством 

учителя) мелкого ремонта и 

обновление одежды; 

решение типовых практических 

задач (под руководством педагога) 

посредством обращения в торговые 

предприятия и предприятия бытового 

обслуживания;  

самостоятельное совершение 

покупок товаров повседневного 

спроса и знание способов 

определения правильности отпуска 

товаров;  

пользование различными 

средствами связи, включая 

Интернетсредства;  

знание и соблюдение 

санитарно-гигиенических правил для 

девушек и юношей; 

 знание основных мер по 

предупреждению инфекционных 

заболеваний;  

знание основных правил ухода 

за больным;  

коллективное планирование 

семейного бюджета;   

заполнение различных деловых 

бумаг (с опорой на образец), 

необходимых для дальнейшего 

трудоустройства;  

соблюдение морально-

этических норм и правил 

современного общества; 

переработки продуктов питания;  

составление ежедневного и 

праздничного меню из 

предложенных продуктов питания; 

составление сметы расходов на 

продукты питания в соответствии с 

меню; 

 самостоятельное 

приготовление известных блюд 

(холодных и горячих закусок, первых 

и вторых блюд); 

выбор необходимого товара из 

ряда предложенных в соответствии с 

его потребительскими 

характеристиками;  

навыки обращения в различные 

учреждения и организации; ведение 

конструктивного диалога с 

работниками учреждений и 

организаций; 

 пользование услугами 

предприятий службы быта, торговли, 

связи, медицинской помощи, 

государственных учреждений и 

учреждений по трудоустройству для 

решения практически значимых 

задач;  

знание основных статей 

семейного бюджета; 

самостоятельный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета;  

самостоятельное заполнение 

документов, необходимых для 

приема на работу (заявление, резюме, 

автобиография). 

 

История Отечества 

 

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 

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 
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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. 

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.  

Изобразительное 

искусство (V класс)  

 

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 

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 
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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.  

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 (V класс)  

 

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; 

правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, 

запева, припева, проигрыша, 

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, 
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окончания песни; различение песни, 

танца, марша;  

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.  

танцев;  

владение элементами 

музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи. 

 

Физическая 

культура 

 

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);  

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, лѐжа;  

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 подсчѐта 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; 
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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.  

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 

 

знание названий некоторых 

материалов; 

 изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе;  

представления об основных 

свойствах используемых материалов;   

знание правил хранения 

материалов; 

 санитарно-гигиенических 

требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью 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) 

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;  

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. 
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технологической карты, 

используемой в процессе 

изготовления изделия;  

представления о разных видах 

профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.);  

понимание значения и 

ценности труда; понимание красоты 

труда и 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. 
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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 требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  

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.  

Оценка результатов обучающихся осуществляется с опорой 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 достижений в освоении 

содержания АООП. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

ориентирована  на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

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 (экспертов) в ходе проведения школьного медико – психолого – 

педагогического консилиума. Состав экспертной группы включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, учителя – дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, тьютора, социального педагога), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается  мнение родителей 
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(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представлены в условных единицах:  

0 баллов ― представление (навык, действие) отсутствует, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― имеется элементарное представление, смысл действия понимает, связывает с 

конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно применяет знание  (действие) по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен применить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно применять знания (действия) в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять знания (действие), но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет знания (действия) в любой ситуации. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в дневник наблюдений обучающегося, 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 экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Оценивание личностных результатов обучающихся происходит в соответствии с 

разработанной в организации программой оценки личностных результатов. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

 Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину; 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 

выполнение правил поведения 

и обязанностей в школе 

 Сформированность личной 

идентификации 

знание ребенком своих ФИО 

 знание людей ближайшего 

окружения 

 Опыт ролевого взаимодействия в 

классе, школе, семье. 

сформированность 

представлений о семье, ее 

членах 

 умение вступать в 

коллективную  деятельность 

 знание семейных традиций 

 знание школьных традиций 

 положительное отношение и 

любовь к близким, к своей школе, 

своему  городу, народу, России; 

наличие представлений о своей 

стране, крае, городе 

 наличие представлений о 

государственных символах 

(флаг, гимн,..) 

знание основных традиций 

российского народа 

элементарные представления о 

своей «малой» Родине, ее 

людях, о ближайшем 
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окружении и о себе; 

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, 

уважение к защитникам 

Родины;  

элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;  

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, края, 

города 

2 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

готовность признавать возможность  

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

уважительное принятие мнения 

детей и взрослых 

объяснение своей точки зрения, 

оценка события 

спокойная реакция на 

представителей других народов, 

их традиции без оскорбления, 

высмеивания 

положительное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре;  

3 Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечен

ии; 

Сформированность представлений 

о собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

понимание, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приѐме 

медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях (слуховой 

аппарат, очки, специальное 

кресло и др.) 

умение  оценивать свои 

возможности и силы 

4 Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

Ориентировка в помещениях школы ориентация в пространстве 

класса (зала, учебного 

помещения) 

передвижение по школе, 

нахождение своего 

класса/кабинета, других 

необходимых помещений 

Ориентировка в районе проживания знание домашнего адреса 

знание  остановок 

общественного транспорта 

знание расположения основных 

объектов микрорайона 

(магазины, поликлиника, 

аптека) 

5 Овладение 

социально-

Сформированность навыков 

самообслуживания 

соблюдение опрятного 

внешнего вида 
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бытовыми 

умениями, 

используемыми 

в повседневной 

жизни; 

самостоятельно одевание 

(раздевание) 

содержание в порядке личных 

вещей 

Сформированность основных 

бытовых навыков и умений 

совершение покупок первой 

необходимости 

знание маршрута пути 

следования от дома до школы 

умение самостоятельно 

разогреть пищу 

умение накрыть на стол (убрать 

со стола) 

умение пользоваться простыми 

бытовыми приборами 

понимание предназначения 

окружающих в быту предметов 

и вещей 

выполнение обязанностей в 

повседневной жизни класса 

наличие и выполнение 

поручений в семье 

6 Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой 

формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационны

х технологий 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность обращаться за 

помощью  и принимать помощь 

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

  Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующи

х возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей; 

Способность критически оценивать 

свои  поступки и окружающих 

способность различать хорошие 

и плохие поступки и поведение, 

осуждать или одобрять их 

Освоение доступных социальных 

ролей 

соблюдение норм поведения в 

соответствии с социальной 

ролью (ученик, сын (дочь), 

покупатель и т.д.) 

уважительное отношение к 

взрослым 

Способность к самоконтролю, 

саморегуляции поведения 

умение контролировать свои 

эмоции 

умение контролировать свои 

действия 
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8 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально 

значимых 

мотивов учебной 

деятельности; 

 

 

Положительное отношение к 

учебному труду 

положительный 

эмоциональный фон во время 

уроков 

 

Адекватное использование 

ритуалов школьного поведения 

умение входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

умение пользоваться учебной 

мебелью 

умение работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

принятие цели и произвольное 

включение в деятельность 

умение следовать предложному 

плану 

умение  работать в общем 

темпе 

умение корректировать свою 

деятельность с учетом 

замечаний учителя 

Сформированность мотивации 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

нацеленность на конечный 

результат в учебной 

деятельности 

наличие положительной 

реакции на получение хорошей 

оценки 

активность в процессе обучения 

первоначальные представления 

о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, 

труда в жизни человека и 

общества;  

выделение существенных, 

общих и отличительных 

свойств предметов 

установление видородовых 

отношений предметов 

умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

умение пользоваться знаками, 

символами, предметами 

заместителями 

  чтение 

письмо 

выполнение арифметических 

действий 

умение работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 
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устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

9 Развитие 

навыков 

сотрудничества 

с взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях; 

Сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

проявление интереса к 

действиям взрослого 

положительная реакция на 

инициативу взрослого 

умение слушать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

умение  понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 

доброжелательно отношение к 

людям 

умение конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

выполнение правил поведения в 

игре 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при выполнении 

коллективных заданий,  

общественно-полезной 

деятельности;  

умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

   бережное отношение к 

результатам труда. 

соблюдение порядка на рабочем 

месте.  

10 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

бережное отношение к 

окружающей природе и 

предметам. 

положительное отношение к 

аккуратности и опрятности 

Первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей. 

различение понятий правильно 

- неправильно в поступках 

людей. Применение знаний на 

практике. 

одобрение прекрасного и 

доброго, неодобрение 

безобразного и злого в жизни, 

искусстве, литературе 

представление и отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам 

Интерес к продуктам 

художественного творчества;  

активность в создании  

творческих работ 
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11 Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально -

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах 

и правилах поведения в 

современном обществе 

принятие окружающих в 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями (по мере 

возникновения необходимости 

оказание посильной  помощи в 

различных ситуациях) 

соблюдение норм и правил 

поведения в классном 

коллективе 

различение хороших и плохих 

поступков; 

способность признаться в 

проступке и проанализировать 

его 

представления о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в городе, в 

общественных местах, на 

природе;  

знание правил этики, культуры 

речи (о недопустимости 

грубого, невежливого 

обращения, использования 

грубых и нецензурных слов и 

выражений). 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

Неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

сформированность эмпатии 

(сочувствие, сопереживание) 

уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим.  

   установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

12 Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

соблюдение техники 

безопасности при работе с 

инструментами 

соблюдение основных правил 

дорожного движения (переход 

дороги) 

знание основных правил 

пожарной безопасности 

знание телефонов экстренной 

помощи 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 
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духовным 

ценностям; 

среде, осознание необходимос-

ти ее охраны; 

соблюдение экологически 

культурного 

здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям) 

Ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым 

организмам,  способность 

сочувствовать природе и еѐ 

обитателям; 

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков 

личной гигиены; 

соблюдение режима дня 

готовность противостоять 

вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих веществ 

(умение сказать: "Нет") 

установка на здоровый образ 

жизни и реализация ее в 

реальном поведении  и 

поступках;  

потребность в занятиях 

физической культурой и 

спортом; 

негативное отношение к 

факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

Элементарные представления об 

окружающем мире в совокупности 

его природных и социальных 

компонентов; 

владение доступными 

способами изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др.); 

умение 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. 

Сформированность бережного 

отношения к материальным и 

бережное отношение к 

результатам своего и чужого 
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духовным ценностям труда 

13 Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Сформированность 

коммуникативных навыков 

наличие элементарных навыков 

коммуникативного поведения 

Владение навыками гигиены и 

обслуживающего труда 

 

соблюдение опрятного 

внешнего вида 

умение подбирать одежду в 

соответствии с погодой 

владение навыками уборки 

помещения 

Сформированность основных 

навыков поведения в различных 

ситуациях 

 

соблюдение правил поведения в 

школе 

соблюдение правил поведения в 

общественных местах 

   самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

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.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах инди-

видуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

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.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов:  

- задание выполнено полностью самостоятельно;  

- выполнено по словесной инструкции;  

- выполнено с опорой на образец;  

- задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками: 
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- «2» («неудовлетворительно»), если учащиеся выполняют верно менее 35% заданий; 

- «3»(«удовлетворительно»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

- «4» («хорошо») ― от 51% до 65% заданий; 

- «5» («очень хорошо» (отлично)) свыше 65%. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

 первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни;  

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

МБОУ «Новоозерская СОШ» самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации.  Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме 

«зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью. 

 

2. Содержательный раздел 

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. 

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 само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  
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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. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 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: 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: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную 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 

             Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

             Требования к результатам изучения учебного предмета «Русский язык: чтение и 

развитие речи» включают формирование всех видов базовых учебных действий 
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личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

             В 5-9 классах кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведениях; устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

             Изучение учебного предмета «Русский язык: письмо и развитие речи» 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных базовых 

учебных действий, создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. На уроках русского языка осуществляется 

формирование нравственных качеств, понимания таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «природа», «родина», «уважение к старшим». 

            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. 

«Математика» решает одну из важных специфических задач обучения учеников с 

нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки 

для развития познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, должно быть 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами, учить использовать математические знания в нестандартных 

ситуациях. 

Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и наглядно-действенной 

основе первые представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и 

решает в процессе обучения математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно-

образного, а затем и абстрактного мышления этих детей. Осваивая систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре учащийся в процессе 

обучения математике, получает и знания, необходимые знания, как для дальнейшего 

обучения, так и для его социализации. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных и регулятивных базовых учебных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, способствует формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, содействует исправлению 

недостатков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной координации, 

развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать. 

Предмет «Музыка и пение» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных базовых учебных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся. Специально 

подобранные музыкальные произведения, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

способствуют развитию высших психических функций, к которым относятся мышление, 

воля, мотивация, преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения, созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служащей 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frusskij_yazik%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fsintaksis%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fuvazhenie_k_starshim%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fobrazovatelmznaya_deyatelmznostmz%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Faffekt%2F
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Занятия музыкой развивают чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и 

память, способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

«Физическое воспитание»: предмет обеспечивает формирование личностных 

базовых учебных действий, духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений 

физического развития, развития двигательных возможностей учащихся, освоения правил 

здорового и безопасного образа жизни. В области регулятивных действий - развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

«Трудовое обучение»: значимость этого предмета, для формирования базовых 

учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной деятельности по трудовому 

обучению формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные учебные 

действия. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Учащимся сообщаются элементарные знания по видам труда, формируются элементарные 

(первоначальные) трудовые качества, проводится обучение доступным приемам труда, 

развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; трудовым профессиям. 

«Природоведение», «География», «Биология»: предметы из образовательной 

области «Естествознание» обеспечивают формирование личностных, регулятивных и 

познавательных базовых учебных действий. В процессе изучения окружающего мира, 

природы у учащихся формируются и систематизируются представления о живой и неживой 

природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, строении организма 

человека и т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных 

явлений. Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков 

умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о природе 

помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь 

и охранять природу. 

Изучение учебного предмета «История» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных базовых учебных действий. В предмет заложено 

изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями. Коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество. 

Изучение учебного предмета «Обществоведение» должно носить характер морально-

этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет основы знаний в этих 

областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей 

содержания. Изучение «Обществознания» связано с формированием личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных базовых учебных действий. Курс 

призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с 

нарушением интеллекта, создает условия для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей 

и умение пользоваться своими правами. 

«Социально-бытовая ориентировка»: специфика этого предмета направлена на 

практическую подготовку учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, навыков способствующих социальной адаптации в 

условиях современного общества, на повышение уровня их общего развития, что 

обеспечивается через развитие личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных базовых учебных действий. Социально-бытовая ориентировка учащихся 

имеет логическое продолжение в системе внеурочной деятельности. 

«Профессионально-трудовое обучение» дает возможность овладения профессией 

учащимся с нарушением интеллекта (умственной отсталостью). Основными направлениями 

коррекционной работы служат повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Формирование 
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личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных базовых учебных действий 

осуществляется через развитие у учащихся необходимого объема профессиональных знаний 

и общетрудовых умений. Профессионально-трудовое обучение занимает наиболее важное 

место в учебном процессе. На него в учебном плане отводится значительная часть времени, 

поскольку именно трудовое обучение в максимальной степени способствует успешной 

социальной адаптации и подготовке учащихся к самостоятельной жизни.  

В процессе обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определенные знания и 

умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью состава 

учащихся, которая определяется разными потенциальными возможностями школьников и 

имеющимися у них нарушениями в психическом развитии. 

Мониторинг уровня сформированности БУД обучающихся 
Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

развития базовых учебных действий (БУД) является мониторинг. 

Мониторинг формирования БУД строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и реализует коррекционно-развивающие принципы обучения школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Согласно теории Л.С. 

Выготского, А. Н. Леонтьева процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают 

человека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы. Именно собственное 

действие ребѐнка может стать основой формирования его способностей. Значит, 

образовательная задача состоит в организации условий провоцирующих детское действие. 

Методологической и теоретической основой формирования учебных действий 

является системно - деятельностный подход, разработчиками которого являлись Л.С. 

Выготский, А Н Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.Д. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 

отследить уровень сформированности базовых учебных действий на определенном этапе 

развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга: 

 Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 

 Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД на всех 

этапах обучения. 

 Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 

выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для прогнозирования 

деятельности педагога, для осуществления  необходимой коррекции, а также инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

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 



40 
 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

  

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 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;  

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

5 класс 

Планируемые личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 Формирование 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, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

Планируемые предметные результаты: 

Минимальный  уровень  Достаточный  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; 

 -нахождение главных и второстепенных 

членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

-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) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя; 

 -нахождение орфографической трудности в 
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 -различение предложений, разных по 

интонации; 

 -нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

 -нахождение в тексте предложений, 

различных по цели высказывания (с 

помощью учителя);  

-выбор одного заголовка из нескольких  

предложенных, соответствующих теме 

текста; 

-письмо небольших по объему изложений  

повествовательного текста с элементами 

описания (10-15 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

-составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 10-15 слов) 

повествовательного характера по опорным 

словам, на основе наблюдений и 

предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления 

  

слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

 -пользование орфографическим словарем 

для уточнения написания слова; 

- составление простых распространенных 

предложений по опорным словам; 

- установление  смысловых связей в 

несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов)по 

вопросам учителя; 

-нахождение главных и второстепенных 

членов предложения с использованием 

опорных схем; 

-составление предложений с однородными 

членами с опорой на образец; 

- различение предложений (с помощью 

учителя) различных по цели высказывания; 

-выбор одного заголовка из нескольких  

предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли  текста; 

- письмо  изложений повествовательного 

текста  с элементами описания и 

рассуждения после предварительного 

разбора (до20  слов) ; 

- письмо сочинений – повествований после 

предварительного коллективного разбора 

темы, основной мысли, выбора 

необходимых языковых средств (до 20 слов) 

 

Содержание тем учебного курса русский язык 5 класс 

Повторение. Звуки и буквы. Текст 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквой «Ь». Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», «Ю», 

«Я», «И». Буквы  «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Алфавит. 

Предложение. Текст 

Предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Состав слова. 

Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Образование слов при помощи 

приставок. Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. Правописание 

безударных гласных в корне слова. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. Непроизносимые 

согласные. Правописание приставок. Приставки и предлоги. Буква «Ъ» после приставок. 

Части речи. Текст. Имя существительное 

Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. Имя 

существительное. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Число имен существительных. Род 

имен существительных. Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. Изменение имен существительных по падежам. Три 

склонения имен существительных. Первое склонение имен существительных в 

единственном числе. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Падежи и падежные 

окончания имен существительных. 
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Имя прилагательное. 

Понятие имени прилагательного. Изменение имен прилагательных по родам. Изменение 

имен прилагательных по числам. Склонение имен прилагательных в единственном числе. 

Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. Дательный падеж 

имен прилагательных мужского и среднего рода. Творительный падеж имен 

прилагательных мужского и среднего рода. Предложный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. Склонение имен прилагательных женского рода. Родительный, 

дательный и предложный падежи имен прилагательных женского рода.  

Глагол 

Глагол как часть речи. Роль глагола в предложении. Изменение глаголов по временам и 

числам. Не с глаголами. 

Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены предложения 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Однородные члены предложения. 

Повторение. 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе (136 ч.) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение. Звуки и буквы. Текст 17 

2 Предложение. Текст 17 

3 Состав слова 32 

4 Части речи. Текст 8 

5 Имя существительное 20 

6 Имя прилагательное 12 

7 Глагол 11 

8 Предложение. Текст. Главные и 

второстепенные члены предложения 

11 

9 Повторение 8 

 Итого 136 ч. 

 

6 класс 

Планируемые личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину (российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества) 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации 

к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Планируемые предметные результаты: 

Минимальный  уровень  Достаточный  уровень 

- знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова;  

-знание значимых частей слова и их 

дифференцировка по существенным 
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-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; 

 -нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

 -различение предложений, разных по 

интонации; 

 -нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

 -нахождение в тексте предложений, различных 

по цели высказывания (с помощью учителя);  

-выбор одного заголовка из нескольких  

предложенных, соответствующих теме текста; 

-письмо небольших по объему изложений  

повествовательного текста с элементами 

описания (15-20 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

-составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 15-20 слов) повествовательного 

характера по опорным словам, на основе 

наблюдений и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления 

  

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) 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 

предложений по опорным словам; 

- установление  смысловых связей в 

несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по 

вопросам учителя; 

-нахождение главных и второстепенных 

членов предложения с использованием 

опорных схем; 

-составление предложений с однородными 

членами с опорой на образец; 

- различение предложений (с помощью 

учителя) различных по цели высказывания; 

-выбор одного заголовка из нескольких  

предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли  текста; 

- письмо  изложений повествовательного 

текста  с элементами описания и 

рассуждения после предварительного 

разбора (до20-25  слов) ; 

- письмо сочинений – повествований после 

предварительного коллективного разбора 

темы, основной мысли, выбора 

необходимых языковых средств (до 20 слов) 

Содержание тем учебного курса русский язык 6 класс 

Повторение. Звуки и буквы. Текст 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Звонкие и глухие 

согласные. Слова с разделительным ь. Гласные ударные и безударные. Алфавит. 

Предложение. Текст 

Предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Состав слова. 

Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка, суффикс. Образование слов при 

помощи приставок. Образование слов при помощи суффикса и приставки. Двойные и 

непроизносимые согласные. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
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Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. Непроизносимые 

согласные. Приставки и предлоги. Буква «Ъ» после приставок. 

Части речи. Текст. Имя существительное 

Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. Имя 

существительное. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Число имен существительных. Род 

имен существительных. Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. Изменение имен существительных по падежам. Три 

склонения имен существительных. Первое склонение имен существительных в 

единственном числе. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Падежи и падежные 

окончания имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Повторение понятия имени прилагательного. Изменение имен прилагательных по родам. 

Изменение имен прилагательных по числам. Склонение имен прилагательных в 

единственном числе. Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского 

и среднего рода. Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. Творительный падеж 

имен прилагательных мужского и среднего рода. Предложный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. Склонение имен прилагательных женского рода. Родительный, 

дательный и предложный падежи имен прилагательных женского рода.  

Глагол 

Глагол как часть речи. Роль глагола в предложении. Изменение глаголов по временам и 

числам. Не с глаголами. 

Предложение. Текст.  

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Однородные члены предложения. Сложные предложения. 

Повторение. 

Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (136 ч.) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение. Звуки и буквы. Текст 8 

2 Предложение. Текст 10 

3 Состав слова. Текст 29 

4 Части речи. Текст 2 

5 Имя существительное 30 

6 Имя прилагательное 25 

7 Глагол 16 

8 Предложение. Текст 8 

9 Повторение 8 

 Итого 136 ч. 

 

7 класс 

 Планируемые личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину (российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества) 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
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 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе  работы с 

произведениями  художественной литературы) 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие  социально значимых 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни  (самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения) 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях  

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами  социального 

взаимодействия. 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Планируемые предметные результаты: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова; 

 -разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему 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 представленный 

образец; 

 -установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу 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; 

-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;  
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 -оформление изученных видов деловых 

бумаг с опорой на представленный образец; 

 -письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами 

описания (25-30 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

 -составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 25- 30 слов) 

повествовательного характера (с элементами 

описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам 

и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

-различение предложений (с помощью 

учителя) различных по цели высказывания; 

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 рассуждения после предварительного 

разбора до 30-35 слов; 

-письмо  сочинений – повествований  с 

элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли 

и выбора необходимых языковых средств ( 30-

35 слов) 

 

Содержание тем учебного курса русский язык 7 класс 

Повторение. Звуки и буквы. Текст 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Звонкие и глухие 

согласные. Слова с разделительным ь. Гласные ударные и безударные. Алфавит. 

Состав слова. Текст. 

Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка, суффикс. Образование слов при 

помощи приставок. Образование слов при помощи суффикса и приставки. Двойные и 

непроизносимые согласные. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. Непроизносимые 

согласные. Приставки и предлоги. Буква «Ъ» после приставок 

Части речи. Текст.  

Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 

Имя существительное 

Имя существительное. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Число имен существительных. Род 

имен существительных. Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. Изменение имен существительных по падежам. Три 

склонения имен существительных. Первое склонение имен существительных в 

единственном числе. Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Падежи и падежные 

окончания имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Повторение понятия имени прилагательного. Изменение имен прилагательных по родам. 

Изменение имен прилагательных по числам. Склонение имен прилагательных в 

единственном числе. Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского 

и среднего рода. Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. Творительный падеж 

имен прилагательных мужского и среднего рода. Предложный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. Склонение имен прилагательных женского рода. Родительный, 

дательный и предложный падежи имен прилагательных женского рода.  

Глагол 

Глагол как часть речи. Роль глагола в предложении. Неопределенная форма глаголов. 

Изменение глаголов по временам и числам. Не с глаголами. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Местоимения 1,2,3-го лица. Склонение 

и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Предложение.  
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Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Однородные члены предложения. Сложные предложения. 

Повторение. 

Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе (136 ч.) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение. Звуки и буквы. Текст 18 

2 Состав слова. Текст 20 

3 Части речи. Текст 2 

4 Имя существительное 26 

5 Имя прилагательное 16 

6 Глагол 20 

7 Местоимение 11 

8 Предложение.  15 

9 Повторение 8 

 Итого 136 ч. 

 

8 класс 

Планируемые личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину (еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества) 

 Воспитание  эстетических потребностей, ценностей и чувств  (на основе изучения 

произведений литературы) 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, (формирование умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности) 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни (самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения) 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев) 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами  социального 

взаимодействия 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 Планируемые предметные  результаты: 

Минимальный уровень  Достаточный уровень 

-знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова; 

 -разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; 

-знание значимых частей слова и их 

дифференцировка по существенным 

признакам; 

 -разбор слова по составу с использованием 
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 -образование слов с новым значением с 

опорой на образец; 

 -представления о грамматических разрядах 

слов; 

 -различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; 

 -использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

-составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный 

образец; 

 -установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу, вопросам учителя;  

-нахождение главных и второстепенных 

членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

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;  

-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 45-50 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста;  

-составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 45-50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану 

после предварительной отработки содержания 

и языкового оформления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 -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 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). 
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Содержание тем учебного курса русский язык 8 класс 

Повторение. Предложение. 

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. Текст. 

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. 

Части речи. Текст.  

Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 

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. 
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. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Роль глагола в предложении. Неопределенная форма глагола на –ть, -

чь, -ти. Изменение глаголов по временам и числам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам  и  числам  (спряжение). 

Различение  окончаний  глаголов  I  и  II   спряжения. Не с глаголами. 

Наречие. Наречие как часть речи. Роль наречия в предложении. 

Предложение.  
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Однородные члены предложения. Сложные предложения. 

Повторение. 

Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе (136 ч.) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение. Предложение 8 

2 Состав слова. Текст 16 

3 Части речи. Текст 1 

4 Имя существительное 17 

5 Имя прилагательное 17 

6 Местоимение 19 

7 Глагол 21 

8 Наречие 16 

8 Предложение. Текст 11 

9 Повторение 10 

 Итого 136 ч. 
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9 класс 

 Планируемые личностные результаты: 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

 Овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие 

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, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 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. 

Планируемые предметные  результаты: 

Минимальный уровень  Достаточный 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 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 

-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.; 
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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 50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста;  

-составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 50-55 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 -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 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 70слов);  

-письмо сочинений-повествований с 

элементами описания после 

предварительного коллективного разбора 

темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

 

Содержание тем учебного курса русский язык 9 класс 

Повторение. Предложение. 

  Простое и сложное предложение. Виды предложений по интонации. Простое 

предложение с однородными членами. Обращение. Знаки препинания при обращении.                                         

Состав слова. Текст. 

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. 

Части речи. Текст. Имя существительное 

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Правописание 

падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде , числе и падеже. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 
Местоимение. 
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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. 

Глагол 

Различение глаголов по значению. Роль глагола в предложении. Неопределенная форма 

глагола на –ть, -чь, -ти. Изменение глаголов по временам и числам. Изменение глаголов по 

лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам  и  числам  

(спряжение). Различение  окончаний  глаголов  I  и  II   спряжения. Не с глаголами. 

Наречие.  
Наречие как часть речи. Роль наречия в предложении. Наречия, обозначающие время,  

место,  способ действия. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Количественные и порядковые числительные. 

Правописание числительных. 

Предложение. Текст. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Однородные члены предложения. Сложные предложения. 

Прямая речь. 

Повторение. 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе (136 ч.) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение. Предложение 6 

2 Состав слова. Текст 12 

3 Части речи. Текст. Имя существительное 17 

4 Имя прилагательное 16 

5 Местоимение 13 

6 Глагол 22 

7 Наречие 14 

8 Имя числительное 13 

9 Предложение. Текст 15 

10 Повторение 8 

 Итого 136 ч. 

 

2.2.2. ЧТЕНИЕ (Литературное чтение) 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 5 классе 

Примерная тематика чтения: 

Устное народное творчество 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

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 православные праздники в разные времена года. Труд и 

развлечения детей, их помощь взрослым. 

О животных 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Из прошлого нашего народа 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). 

Спешите делать добро 
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Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Из произведений зарубежных писателей 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия 

слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного 

анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация 

в конце предложения на основе различительных знаков препинания, интонация 

перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение в соответствии с данным планом частей текста. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 

частей текста прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

Оценка характера героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с помощью 

учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

слов (с помощью учителя), нахождение характеризующих события, героев слов и 

предложений. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с 

опорой на наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям 

(с помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение 

месяца к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с 

определѐнными событиями; 

отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 

заучивать стихотворения наизусть (объѐм текста с учѐтом учебных возможностей 

учащегося); 

принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

2-й уровень (достаточный) 

правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по 

слогам; 

читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

выражать своѐ отношение к поступкам героев и событиям; 
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выучить наизусть 8–10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 5 классе 

Личностные результаты: 

развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство 

сострадания, сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы; 

понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность еѐ выполнять; 

способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры 

действия; 

способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить как по ходу его реализации, так и в конце действия 

необходимые коррективы; 

умение строить сообщения в устной форме; 

умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

умение формулировать собственное мнение; 

способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты: 

умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

умение соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, 

громкость чтения, логические ударения); 

способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, 

рисунки, драматизацию и т. п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по ролям); 

способность выделять главную мысль произведения; 

способность участвовать в беседе; 

умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам, 

способность заучивать стихотворения наизусть; 

способность читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки. 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 5 классе (136 ч.) 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Устное народное творчество. 21 

2 Картины родной природы 38 

3 О друзьях-товарищах 11 

4 О животных 15 

5 Из прошлого нашего народа 15 

6 Спешите делать добро 17 

7 Из произведений зарубежных писателей 17 

8 Обобщение 2 

 Итого 136 ч. 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 6 классе 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра и 

зла. 

Люблю природу русскую 
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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 православные праздники в связи с разными временами года. 

О далѐком прошлом России 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России . 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нѐм. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и весѐлое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира — детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. 

Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для 

совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа 

речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств 

связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых 

слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и 

переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором 

того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения 

автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, 

басня). 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по 

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников 

внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 
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Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

заучивать стихотворения наизусть (объѐм текста с учѐтом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

2-й уровень (достаточный) 

читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

делить текст на части под руководством учителя; 

пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

определять мотивы поступков героев, выражать своѐ отношение к ним; 

выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 6 классе 

Личностные результаты: 

формировать понимание важности процесса обучения; 

развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и зарубежной литературой; 

формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать морально-

этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

формировать умение активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

развивать умение составлять тексты в устной форме; 

развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своѐ мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 

Предметные результаты: 

читать текст правильно, осознанно и выразительно, вслух и про себя; 

делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный 

пересказ, выборочный, краткий); 

определять мотивы поступков героев, выражать своѐ отношение к ним; 

пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, 

выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т. п.; 

самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к тексту; 

понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, басня); 
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заучивать наизусть стихотворения, басни; 

совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой 

(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, для 

выполнения творческих работ и т. д.). 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 6 классе (136 ч.) 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 12 

2 Люблю природу русскую 39 

3 О далеком прошлом России 12 

4 Животные в нашем доме 7 

5 Будь человеком, человек! 5 

6 Они прославили Россию 5 

7 Смешное и веселое 24 

8 Вечный свет подвига 4 

9 Писатели мира - детям 21 
 Внеклассное чтение 7 

 Итого 136ч. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 7 классе 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — 

внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное 

повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и 

поговорках. Былина как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений 

устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их общественной 

значимости для времени.) 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, 

Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в 

остальных случаях — после анализа. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного 

в классе произведения или отрывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять 

главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, 

определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции 

его нравственной ценности. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 
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Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми 

словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их 

использование в пересказе. 

Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с 

помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. 

Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью 

учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

читать про себя проанализированные ранее тексты; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображѐнным событиям; 

высказывать своѐ отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

учить стихотворения наизусть (объѐм текста с учѐтом особенностей учеников); 

участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

2-й уровень (достаточный) 

читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях — 

целым словом); 

читать про себя с предварительным заданием лѐгкие по содержанию тексты; 

выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

соотносить читаемые произведения с определѐнным жанром (с помощью учителя); 

выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в еѐ обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 7 классе 

Личностные результаты: 

формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания и развития; 

совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

литературными произведениями; 

развивать морально-этические представления, эмоционально-нравственную 

отзывчивость; 

развивать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 
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развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

развивать умения строить рассуждения в процессе анализа текста; 

развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений. 

Предметные результаты: 

совершенствовать умение читать правильно, осознанно, выразительно, бегло; 

читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты; 

совершенствовать умение пересказывать текст различными способами (полный 

пересказ, выборочный, краткий); 

развивать умение выделять тему и идею художественного произведения; 

развивать навыки характеристики и анализа текстов различных жанров; 

развивать умение участвовать в диалоге, высказывать своѐ мнение; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

формировать понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

развивать умение характеризовать героев произведения, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

определять в произведении изобразительно-выразительные средства языка, понимать 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания текста; 

формулировать собственное отношение к произведениям литературы, героям 

произведений, уметь давать им  оценку; 

понимать авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к ней; 

совершенствовать умение пользоваться библиотекой, выбирать нужную книгу; 

совершенствовать мотивацию к систематическому досуговому чтению. 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 7 классе (136 ч.) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Устное народное творчество как отражение жизни 

человеческого общества 

12 

2 Русская литература XIX века 51 

3 Русская литература XX века 73 

 Итого 136 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 8 классе 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись 

уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна 

и др. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, 
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Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, К. Булычѐва, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого 

чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой 

классом. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 

героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и произведения в 

целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с 

точки зрения отражения в нѐм нравственных истин. 

Составление характеристики героев путѐм отбора соответствующих мест текста для 

подтверждения определѐнных черт характера. 

Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с 

помощью учителя). 

Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной 

жизни. 

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя, составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 

словосочетаний, употреблѐнных в переносном значении, установление их роли (с помощью 

учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять 

незнакомые слова из текста и объяснять их. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение 

прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно; 

пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям; 

выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 

находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с 

помощью учителя); 

учить стихотворения наизусть (объѐм текста с учѐтом особенностей учеников); 

участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

2-й уровень (достаточный) 

читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

читать про себя доступные по содержанию тексты; 

выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью 

учителя); 
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определять черты характера главных героев и выражать своѐ отношение к ним (с 

помощью учителя); 

самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста; 

отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в пересказе; 

пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

заучить наизусть 10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 8 классе 

Личностные результаты: 

развивать творческую личность путѐм приобщения к литературе как искусству слова; 

развивать способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

совершенствовать духовно-нравственные качества личности (чувство ответственности, 

сострадание, взаимовыручка, чувство долга и т. п.); 

развивать умение грамотно, точно, ясно излагать свои мысли в устной форме; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

адекватно самостоятельно оценивать свои суждения, в случае необходимости вносить в 

них коррективы; 

слушать одноклассников, понимать позицию другого человека; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

совершенствовать навык правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении сюжет, композицию, изобразительно-выразительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

формулировать собственное отношение к произведениям и их героям; 

понимать авторскую позицию и высказывать своѐотношение к ней; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка, цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, формулировать собственные вопросы; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

совершенствовать умение пользоваться библиотекой, самостоятельно выбирать книги 

для досугового чтения. 
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Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 8 классе (102 ч.) 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 15 

2 Русская литература XIX века 48 

3 Русская литература XX века 39 

 Итого 102 ч. 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 9 классе 

Примерная тематика чтения 

          Устное народное творчество 

 Русские народные песни, былины, сказка «Василиса Премудрая» 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень с учѐтом расширения данных биографии и систематизированных 

разножанровых произведений одного автора.) 

А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических произведений), 

А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, 

отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов короткие 

рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн 

и др. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень с учѐтом требований современной жизни общества.) 

А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, 

В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой 

части уместно отбирать литературу, корректируя еѐ содержание с программой по истории 

для 9 класса.) 

Навыки чтения 

Продолжение работы над техникой чтения. 

Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с помощью 

учителя). 

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определѐнных черт 

характера действующего лица. 

Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам 

текстов и пересказ их по плану. 

Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка 

произведения. 

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или 

его фрагмента к определѐнному жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из 

газет и журналов с последующим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать 

на вопросы; 

участвовать в анализе произведения; 

выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 
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пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

высказывать своѐ отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

учить стихотворения наизусть; 

участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

2-й уровень (достаточный) 

читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

читать про себя доступные по содержанию тексты; 

выделять идею произведения (с помощью учителя); 

называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения; 

самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании 

событий и пересказе; 

выучить наизусть 10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 9 классе 

Личностные результаты: 

развивать устойчивый познавательный интерес к чтению, потребность в чтении; 

развивать чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

развивать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ; 

уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

оформлять свои мысли в устной форме с учѐтом речевой ситуации; 

уметь использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов; 

определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения. 

Предметные результаты: 

читать тексты произведений правильно, осознанно, выразительно, бегло; 

осознанно воспринимать и понимать изучаемый текст, выделять его нравственную 

проблематику; 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно, от 1-го лица, от 3-го лица; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания; 

уметь вести диалог с учителем и сверстниками; 

понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные нравственные ценности; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений, 

определять последовательность событий; 

уметь составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному 

образцу; 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

задавать вопросы по прочитанному тексту; 
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уметь читать наизусть стихотворные произведения; 

уметь выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд; 

уметь оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение); 

формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

самостоятельно и целенаправленно выбирать книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию. 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 9 классе (102 ч.) 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 12 

2 Русская литература XIX века 40 

3 Русская литература XX века 36 

4 Из произведений зарубежной литературы 14 

 Итого 102 ч. 

 

 

2.2.3. МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I 1 ) классе и 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 5 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

— проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики, при выполнении домашнего задания; 

— желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой 

символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

— умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической 

терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания; 

— умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в 

виде отчета о выполненной деятельности (с помощью учителя); 

— умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием 

в собственной речи математической терминологии, и обосновать его (с помощью учителя); 
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— элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 

одноклассникам; 

— умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

при необходимости попросить о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении 

математического задания; 

— умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического 

задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости помощи; 

— знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного 

использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении математического 

задания; 

— элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе 

знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр.; умение 

осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного задания; 

— элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 

дидактическими материалами; 

— понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач (с помощью 

учителя) и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду (с помощью учителя); 

— элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; 

умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс  

Минимальный уровень: 

— знание числового ряда 1—1 000 в прямом порядке; 

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

— счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел;  

— определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, 

единицы); 

— умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 

1 000; 

— знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью 

учителя); 

— знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких 

купюр одной; 

— выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов письменных вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

— выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами 

письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях таблицы 

умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

— знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

— выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше) … ?» (с помощью учителя); 
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составных задач в два арифметических действия; 

— различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

— знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 

— знание числового ряда 1—10 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10 000; 

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

— счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

— знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

— умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное 

число на сотни, десятки, единицы; 

— умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

— выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

— знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

— знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

— знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких 

купюр одной; 

— выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы 

(в пределах 1 000); 

— выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами письменных вычислений 

с последующей проверкой; 

— выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами 

письменных вычислений; 

— знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить 

обыкновенные дроби; 

— выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше) … ?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

— знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;  

— умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

— знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

— вычисление периметра многоугольника. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 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, единицы тысяч. Класс единиц. Счет до 1 000 и от 1 000 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 округления («≈»). Определение количества 

разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. Римские цифры. 

Обозначение чисел I—XII. 

Единицы измерения и их соотношения Единица измерения (мера) длины — километр (1 км). 

Соотношение: 1 км = 1 000 м. Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1 
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ц); тонна (1 т). Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц. Денежные 

купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена нескольких купюр 

одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. Преобразования чисел, полученных 

при измерении стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в 

пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. Умножение и 

деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 ⋅ 2; 400 ⋅ 2; 420 ⋅ 2; 4 : 2; 400 : 2; 

460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода через 

разряд (24 ⋅ 2; 243 ⋅ 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. Умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений; проверка правильности вычислений. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной , двумя единицами (мерами) длины, стоимости приемами 

устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1 м − 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 16 см; 8 м 55 

см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 см). 

Дроби 

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. 

Арифметические задачи Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» Составные задачи, 

решаемые в 2—3 арифметических действия. 

Геометрический материал 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. Диагонали прямоугольника (квадрата), их 

свойства. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, 

их использование для обозначения геометрических фигур. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

6 класс 

У обучающегося будут сформированы:  

— проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на 

уроке математики, при выполнении домашнего задания;  

— желание и умение выполнить математическое задание правильно, с использованием 

знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией 

учителя;  

— умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической 

терминологии, следовать ей при организации собственной деятельности по выполнению 

учебного задания;  

— умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в 

виде отчета о выполненной деятельности;  

— умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной 

речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя); 

— навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов деятельности 

на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и одноклассникам; 
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элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, 

возникшим при выполнении учебного задания на уроке математики (с помощью учителя);  

— умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения 

правильного результата при выполнении учебного задания; при необходимости попросить о 

помощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического 

задания и принять ее; 

— умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность по 

выполнению математического задания;  

— знание элементарных правил безопасного использования инструментов (измерительных, 

чертежных), следование им при организации собственной деятельности; — навыки 

организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической 

операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки 

выполненной практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки 

правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя); умение 

осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного задания;  

— навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими 

материалами;  

— понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе 

овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду 

(с помощью учителя);  

— элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические знания 

и умения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 класс 

Минимальный уровень:  
— знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

— получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение разрядов в 

записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, 

единицы);  

— умение сравнивать числа в пределах 10 000;  

— знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII;  

— выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении стоимости, 

длины, массы;  

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений;  

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений;  

— выполнение сложения и вычитания чисел (небольших), полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

— умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа;  

— выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

включая смешанные числа (в знаменателе числа 2—10, с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности;  

— выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого;  

— узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве;  

— выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, 

бруса;  

— знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;  
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— умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки;  

— вычисление периметра многоугольника. 

Достаточный уровень:  
— знание числового ряда 1—10 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10 000;  

— умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

— знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться нумерационной 

таблицей для записи и чтения чисел: чертить нумерационную таблицу, обозначать в ней 

разряды и классы, вписывать в нее числа и читать их, записывать вписанные в таблицу числа 

вне ее;  

— получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение чисел в 

пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые;  

— умение сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

— выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000;  

— умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской нумерации в 

пределах XX;  

— записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей (с помощью учителя);  

— выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами устных 

вычислений;  

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой;  

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком в пределах 10 000 с 

последующей проверкой; 

— выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно;  

— знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить смешанные числа;  

— умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами;  

— выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

включая смешанные числа;  

— знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем; 

 — выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше) … ?»; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя);  

— выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел;  

— узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, параллельных прямых на 

заданном расстоянии;  

— умение построить высоту в треугольнике;  

— выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, 

бруса; знание свойств граней и ребер куба и бруса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 

Нумерация 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, сотен 

тысяч. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разложение чисел 

в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, изображение на 

калькуляторе чисел в пределах 1 000 000.  
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Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц.  

Сравнение чисел в пределах 1 000 000.  

Числа простые и составные.  

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX.  

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, в виде обыкновенных дробей.  

Арифметические действия 

 Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Сложение, 

вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 

10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических 

действий.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, устно и письменно.  

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 обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями.  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа.  

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время.  

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные; 

не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, горизонтальные, 

вертикальные). Знаки: ⊥, ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела: куб, брус. Элементы 

куба, бруса: грани, ребра, вершины; их количество, свойства. Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 

: 1; 10 : 1; 100 : 1.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

7 класс 

У обучающегося будут сформированы:  

— проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на 

уроке математики, при выполнении домашнего задания и во внеурочной деятельности;  

— желание и умение выполнить математическое задание правильно, в соответствии с 

данным образцом с использованием знаковой символики или инструкцией учителя, 

высказанной с использованием математической терминологии;  

— умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания на 

основе данного образца, инструкции учителя, с соблюдением пошагового выполнения 

алгоритма математической операции;  

— умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении 

алгоритма выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) в 

виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности (с помощью 

учителя);  

— умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий 

сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и 

закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии; 

— навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе 

доброжелательного и уважительного отношения к учителю и одноклассникам; элементарные 
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навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при 

выполнении учебного задания;  

— элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать 

помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения правильного 

результата при выполнении учебного задания; при необходимости попросить о помощи в 

случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического задания и 

принять ее;  

— умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность на уроке 

математики;  

— навыки самостоятельной деятельности при выполнении математической операции 

(учебного задания) с использованием учебника математики, на основе усвоенного алгоритма 

действия и самооценки, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя);  

— понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, умение применять 

математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью 

учителя);  

— элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе (на основе сюжетов арифметических задач, содержания 

математических заданий), умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения;  

— начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных ценностях (на 

основе сюжетов арифметических задач, содержания математических заданий). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Минимальный уровень:  

— знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке;  

— счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100, 1 000) устно и с 

записью чисел (с помощью учителя);  

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

(легкие случаи) приемами устных вычислений;  

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приемами письменных вычислений;  

— знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; 

умение использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и 

письменных);  

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений;  

— знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить;  

— выполнение сложения и вычитания десятичных дробей (с помощью учителя);  

— выполнение решения простых арифметических задач на определение продолжительности 

события; 

— знание свойств элементов куба, бруса;  

— узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии 

симметричного плоского предмета.  

Достаточный уровень:  

— знание числового ряда в пределах 1 000 000 в прямом и обрат ном порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 1 000 000;  

— счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 

000, 100 000) устно и с записью чисел;  

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000: без перехода через разряд 

(легкие случаи) приемами устных вычислений; без перехода через разряд и с переходом 

через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой;  
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— знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; 

умение использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и 

письменных);  

— выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком приемами письменных вычислений, 

с последующей проверкой правильности вычислений;  

— приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи);  

— знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить, выполнить 

преобразования десятичных дробей;  

— умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей;  

— выполнение сложения и вычитания десятичных дробей;  

— выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами 

времени (легкие случаи);  

— выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число письменно;  

— выполнение решения и составление простых арифметических задач на определение 

продолжительности, начала и окончания события;  

— выполнение решения составных задач в три арифметических действия;  

— знание видов четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения;  

— узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии 

симметричного плоского предмета; умение расположить предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс 

Нумерация 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 дес. тыс., 

1 сот. тыс. в пределах 1 000 000.  

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в пределах 1 000 000 

устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на 

двузначное число письменно. Деление с остатком в пределах 1 000 000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

времени, письменно (легкие случаи).  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число 

письменно.  

Дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи).  

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. 

Нахождение десятичной дроби от числа.  

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.  

Арифметические задачи 
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Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и окончания 

события.  

Простые арифметические задачи 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.  

Геометрический материал 

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, центра симметрии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

8 класс 

У обучающегося будут сформированы:  

— проявление учебной мотивации при изучении математики, положительное отношение к 

обучению в целом;  

— умение организовать собственную деятельность по выполнению математического задания 

в соответствии с данным образцом с использованием знаковой символики или инструкцией 

учителя и с соблюдением усвоенного алгоритма математической операции;  

— умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении 

алгоритма выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) в 

виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности; 

— умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий 

сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и 

закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии;  

— навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке 

математики с учителем и одноклассниками; элементарные навыки адекватного отношения к 

ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания;  

— элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать 

помощь одноклассникам в организации их деятельности; при необходимости попросить о 

помощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического 

задания и принять ее;  

— умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в соответствии с 

высказанными учителем и одноклассниками замечаниями (мнением), а также в результате 

элементарных навыков самоконтроля;  

— понимание связи математических знаний с жизненными и профессионально-трудовыми 

ситуациями, умение применять математические знания для решения доступных жизненных 

задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду;  

— элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе, семейных ценностях, гражданской идентичности (на основе сюжетов 

арифметических задач, содержания математических заданий). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс 

Минимальный уровень:  
— счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 000) устно и с 

записью чисел (с помощью учителя); счет в пределах 1 000 присчитыванием равных 

числовых групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250; 

 — выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число чисел 

(небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы 

письменно;  

— выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число, на 10, 

100, 1 000 десятичных дробей;  
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— знание способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное 

число, круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и умение их 

выполнить с целью определения правильности вычислений; 

— знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; умение 

вычислить площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя).  

Достаточный уровень:  

— счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и равных 

числовых групп;  

— выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, двузначное 

число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении 

величин), обыкновенных и десятичных дробей; выполнение умножения и деления 

десятичных дробей на 10, 100, 1 000;  

— нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

— умение находить среднее арифметическое чисел;  

— выполнение решения простых арифметических задач на пропорциональное деление;  

— знание величины 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

суммы смежных углов, углов треугольника;  

— умение строить и измерять углы с помощью транспортира;  

— умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

— знание единиц измерения (мер) площади, их соотношений; умение вычислить площадь 

прямоугольника (квадрата);  

— знание формул вычисления длины окружности, площади круга; умение вычислить длину 

окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; — умение построить точку, 

отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, симметричные относительно оси, 

центра симметрии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

8 класс 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 2 000, 20 000; по 

5, 50, 500, 5 000, 50 000; по 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно и с записью 

получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, 

выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2 ), 1 кв. см (1 см2 ), 1 кв. дм (1 дм2 ), 1 кв. м (1 

м2 ), 1 кв. км (1 км2 ); их соотношения: 1 см2 = 100 мм2 , 1 дм2 = 100 см2 , 1 м2 = 100 дм2 , 1 

м2 = 10 000 см2 , 1 км2 = 1 000 000 м2 .  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1 а = 100 м2 , 1 га = 100 а, 

1 га = 10 000 м2 .  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число (легкие 

случаи) чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно.  

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, двузначное 

число (легкие случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000.  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью.  

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и более 

чисел.  
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Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу.  

Геометрический материал 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного углов. 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.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Длина окружности: С = 2πR (С = πD). Сектор, сегмент.  

Площадь круга: S = πR2 .  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

относительно оси, центра симметрии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

9 класс 

У обучающихся будут сформированы:  

— умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при решении 

математических задач;  

— умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы 

арифметических действий, решения задач, геометрических построений; 

 — желание выполнять задание правильно, без ошибок;  

— умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях при решении 

поставленных математических задач; 

— доброжелательное отношение к одноклассникам, умение адекватно воспринимать ошибки 

и неудачи своих товарищей;  

— умение оценивать результаты своей работы с помощью учителя и самостоятельно по 

образцу;  

— знание правил поведения на уроке в кабинете математики, правил использования 

чертежных инструментов (линейка, чертежный угольник, циркуль, транспортир), правил 

общения с учителем и одноклассниками;  

— умение оперировать математическими терминами в устных ответах;  

— умение принимать помощь учителя и одноклассников, а также просить помощи при 

возникновении трудностей в решении ученых задач;  

— умение ориентироваться в учебнике: находить раздел, страницу, упражнение, 

иллюстрацию, дополнительный материал;  

— умение искать и находить необходимый теоретический материал по заданной теме в 

учебнике, справочнике;  

— умение пользоваться дополнительными сведениями по теме, изложенными в специально 

отведенном разделе учебника;  

— умение планировать свои действия при выполнении геометрических построений, решении 

арифметических задач;  

— умение пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских, профессионально-трудовых, практических задач, в том числе на уроках обучения 

профильному труду;  

— умение слушать ответы одноклассников, уважать их мнение, вести диалог;  

— умение контролировать ход решения математических задач; решать учебные задачи, 

опираясь на алгоритм, описанный в учебнике; проверять свой ответ, проверять выполненное 

задание по образцу;  

— представления о профессионально-трудовой, социальной жизни, семейных ценностях, 

гражданской позиции, здоровом образе жизни на примерах текстовых арифметических задач. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

9 класс 

Минимальный уровень:  
— знание числового ряда 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 еѐ 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 в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 

1 000 000;  

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

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

— знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;  

— устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

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

— письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000;  

— знание обыкновенных и десятичных дробей: их получение, запись, чтение;  

— выполнение арифметических действий с десятичными дробями;  

— нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доле 

(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;  
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— применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

— представления о персональном компьютере как о техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 класс 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

многозначных чисел.  

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 

к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 

дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), 

центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости: литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 

мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), 

квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), 

квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. 

мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 

куб. м), кубический километр (1 куб. км).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.  

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.  

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной 

дроби и обратное преобразование.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

 Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата).  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием, в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число.  

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3—4 

арифметических действий.  

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе.  

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей.  

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями.  

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.  
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Нахождение одной или нескольких частей числа.  

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях.  

Сравнение десятичных дробей. 

 Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).  

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью.  

Нахождение десятичной дроби от числа.  

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе.  

Понятие «процента». Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3—4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное 

и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность 

труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на 

нахождение части целого. Простые и составные задачи геометрического содержания, 

требующие вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба) 

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда.  

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) 

и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, в том числе 

параллельные).  

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника.  

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. 

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии.  

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата).  

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Развертка прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).  

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).  

Геометрические формы в окружающем мире. 

Тематическое планирование. 

5 класс 

Раздел программы  Кол-во часов 

Сотня 28 
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Тысяча 36 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через 

разряд 

14 

Обыкновенные дроби 12 

Умножение и деление на 10, 100 6 

Числа, полученные при измерении величин 8 

Умножение и деление чисел в пределах 1 000 26 

Итоговое повторение 6 

Итого  136 

 

6 класс 

Раздел программы  Кол-во часов 

Тысяча 19 

Числа в пределах 1 000 000 11 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 15 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 12 

Обыкновенные дроби 7 

Обыкновенные дроби (продолжение) 26 

Скорость. Время. Расстояние 9 

Умножение и деление чисел в пределах 10 000 31 

Итоговое повторение 6 

Итого  136 

 

 

Раздел программы  7 класс  8 класс 

Первое полугодие 48 48 

Второе полугодие 54 54 

Итоговое повторение 3 4 

Итого  105 106 

 

 

Раздел программы  9 класс 

I вариант II вариант 

Геометрический материал  34 

Отрезок, луч, прямая (повторение) 4 

Геометрические фигуры из отрезков и лучей 5 

Тела, составленные из отрезков и многоугольников 7 

Круглые фигуры и тела 6 

Симметричные фигуры 4 

Площадь плоской фигуры 3 

Объем тела 5 

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 102 68 

Нумерация (повторение) 18 11 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей 

8 6 

Повторение 1 1 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

(повторение) 

10 7 

Умножение и деление на трехзначное число  10 6 

Повторение 1 1 

Проценты 16 11 

Конечные и бесконечные десятичные дроби 13 8 

Повторение 1 1 
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Обыкновенные дроби (повторение) 16 10 

Повторение 8 6 

Итого  136 102 

 

2.2.4. ИНФОРМАТИКА (VII-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 приѐмами 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 приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование 

небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, 

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. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

Личностные:  

- 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;  
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- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные:  

Для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выделяют два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

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 

приѐмы 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 приѐмы 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.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории развития 

компьютерных технологий.  

Что такое компьютер: Что умеют компьютеры. Устройство компьютера (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь). Работа с мышью. Левая, правая клавиша мыши, колѐсико. 

Курсор. Вид курсора в зависимости от задачи. Клавиши управления курсором. Клавиши: 

пробел, Shift, Enter, Backspace, Caps Lock, Delete. Монитор персонального компьютера. 

Периферийные устройства ввода и вывода информации.  

Устройство компьютера: Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши. 

Обучение работе с манипулятором «мышь» (левая и правая кнопка). Заглавные и прописные 

символы русского алфавита. Цифровые клавиши. Числа и цифры. Знаки и символы: «+»; «-»; 

«=». Клавиши управления курсором. Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, 

Delete.Системный блок: процессор, жѐсткий диск, оперативная память, карта памяти. 

Графический редактор: Запуск программы Paint. Окно графического редактора 

Paint: название файла, панель инструментов, строка меню, палитра, полосы прокрутки. 

Работа с инструментами (карандаш, кисть, прямая и кривая линии, эллипс, прямоугольник, 

многоугольник, ластик). Отмена внесѐнных изменений. Сохранение, копирование, 

раскрашивание рисунка. Панель инструментов. Палитра. Создание цветного рисунка. 

Сохранение в файле созданного рисунка. Считывание рисунка из файла и его 

редактирование. Как увеличить область рисования. Как задать размеры рисунка. 

Перемещение по рисунку больших размеров. Уменьшение рисунка. Сохранение, 

копирование, раскрашивание рисунка. Надписи внутри рисунков. Выбор основного цвета, 

выбор шрифта, выбор размера шрифта. Просмотр и печать рисунка.  

Текстовый редактор: Запуск программы Word. Окно текстового редактора: название 

документа, строка меню, панель инструментов, панель форматирования. Кнопка свернуть. 

Кнопка закрыть. Курсор, текстовое поле, линейки, полосы прокрутки. Набор текста. 

Исправление ошибок. Выделение фрагментов текста. Шрифт. Размер шрифта.4 кнопки для 

выравнивания текста: по левому, правому краю; по центру; по ширине страницы. Кнопка, 

для выделения текста более жирным, наклонным шрифтом. Кнопка для подчѐркивания 
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выделенного фрагмента текста. Изменение цвета текста. Применение различных вариантов 

оформления заголовка текста, буквицу в начале текста. Текстовый редактор Word. Вкладка 

Вставка. Оформление текста картинками. Сборник изображений ClipArt.Оформление 

титульного листа. Надпись титульной страницы. Фигуры (геометрические фигуры, линии, 

фигурные стрелки, звѐзды и ленты). Создание таблицы в текстовом документе. Панель меню, 

вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или рисование таблицы в документе. 

Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы. Вкладка Конструктор. Вкладка Макет. 

Корректировка созданной таблицы. Шрифт, абзац, стили, редактирование. Набор текста. 

Табличный редактор Excel: Знакомство с Excel. Окно программы Excel Лист, книга 

в программе Excel. Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание 

диаграммы. Вставка диаграммы для представления и сравнения данных. Линейная 

диаграмма. Круговая диаграмма. Построение графиков. Действие сложение с помощью 

программы Excel. Решение примеров на сложение многозначных чисел. Вычитание, 

умножение, деление с помощью программы Excel. Решение задач в Excel. Решение примеров 

на все действия в программе Excel. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема количество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности 2 

2 История развития вычислительной 

техники 

1 

3 Устройство компьютера 10 

4 Текстовый редактор WORD 10 

5 Табличный редактор Excel 11 

 Итого 34 

8 класс 

№ п/п Тема количество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности 2 

2 Устройство компьютера 4 

3 Табличный редактор Excel 15 

4 Программа PowerPoin 13 

 Итого 34 

9 класс 

№ п/п Тема количество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности 2 

2 Программа PowerPoin 10 

3 Портфолио ученика 7 

4 Сеть Интернет 8 

5 Электронная почта 7 

 Итого 34 

 

2.2.5. 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 
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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 дополнительном первом (I 1 ) классе I—IV 

классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно 

служит основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов: «Вселенная», «Наш дом — 

Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 

природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен 

требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.  

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.  

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 

(например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и 

др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, 

как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении 

последующих разделов.  

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в дополнительном первом (I
1
 ) классе I—IV классах. Приводятся 

простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание 

учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать 

взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость 

охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители 

флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 

отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно 

опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к объектам природы, умение видеть еѐ красоту.  

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков.  

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».  
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В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с 

этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), 

гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь 

растений, животных и человека. Человек — частица Вселенной.  

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии 

и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.  

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение 

изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 

формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению учащимися).  

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные 

опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе 

выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические 

работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для 

общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным 

знаком*.  

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического 

(V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 

(например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, 

глобус, карта и др.). 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по природоведению обучающимися 

5 класса с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают 

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

социально значимые ценностные установки. 

 К ним относятся: 

  

 

взаимодействия; 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 

  разных социальных 

ситуациях; 

 

-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 а безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 
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двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания).   

 Предметные результаты освоения программы по природоведению обучающимися с 

легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают освоенные ими знания, 

умения и готовность их применения и представлены двумя уровнями: минимальным и 

достаточным 

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);  

- 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 обществ 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 санитарногигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 - осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.  

Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психо-физического 

состояния значительные трудности по усвоению учебного материала:  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 -представления о назначении изученных объектов;  

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

ископаемые);  

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни(под контролем 

взрослого);  

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

контролем взрослого); 

 - выполнение несложных заданий под контролем учителя. 

Содержание учебного предмета природоведение 5класс 

Введение. Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 
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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. 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. 

Содержание учебного предмета природоведение - 6класс 

 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. Приготовление отвара лекарственных трав.  

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). 
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 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.  

Практические работы:  

Зарисовки животных разных групп. Выделение главных частей (органов) тела. 

 Наблюдения за животными в разное время года. Зарисовка животных в разные времена года. 

Игры на классификацию животных по месту обитания. Уход за домашним питомцем. 

Экскурсии в зоопарк, зоологический музей.  

Человек. Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как 

работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека 

(режим, закаливание). 

Тематическое планирование 

№п/п                                       Раздел программы Количество часов 

 

1. 
                                      5класс(природоведение) 
Введение 

 

2 

2. Вселенная 6 

3. Наш дом - Земля 1 

4 Воздух 9 

5. Полезные ископаемые 14 

6. Вода 14 

7. Поверхность суши. Почва 6 

8 Есть на Земле страна Россия. 14 

9 Резерв 2 

 Итого: 68 

 

1. 
                                          6класс (природоведение) 

Введение 

 

1 

2. Растительный мир земли 17 

3. Животный мир 34 

4. Человек 13 

5. Резерв 3 

 Итого: 68 

 

2.2.6. 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 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 трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 
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здоровье». Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, 

исходя из местных (региональных) условий.  

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всѐ 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, посвящѐнный 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.  

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу 

включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. 

Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку 

и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время.  

Основные задачи изучения биологии:  

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье;  

― показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем;  

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарногигиеническому, 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: 

• Осознание необходимости охраны природы; 

 • Установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в природе и 

сохранением многообразия мира растений;  

• Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (соблюдать правила 
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выполнения проведения простейших опытов по изучению растений, грибов, бактерий, 

правила поведения в природе и бережного отношения к растительным организмом); 

 • Овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной жизни;  

• Формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, гармонию окружающей 

природы);  

• Формирование готовности к самостоятельной жизни;  

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях (в классе и на пришкольном участке); 

 • Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

при выполнении практических и лабораторных работ в классе и на пришкольном участке. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, готовность их применения. АООГТ определяет два уровня овладения 

предметными результатами:  

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  

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  

- 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.  

Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психофизического 

состояния значительные трудности по усвоению учебного материала:  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; - 

представления о назначении изученных объектов; 

 - называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (например 

растения, животные);  

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни(под контролем 

взрослого);  
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- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого);  

- выполнение несложных заданий под контролем учителя 

Содержание учебного предмета 7 класс «Биология. Растения. Грибы. Бактерии»  

Введение:   
Растения вокруг нас. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в природе. 

Общее знакомство с цветковыми растениям. 

Общие 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, 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, черешок). 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 семени. 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 (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

      4.Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.  

      5. Условия, необходимые для прорастания семян.  

Практические работы:  

        Органы цветкового растения  

        Строение цветка.  

        Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль).  

       Строение семени с одной семядолей (пшеница).  

       Определение всхожести семян.  

Многообразие бактерий, грибов и  растений:  

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротников. Мхи. 

Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образования 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 распознавание. Правила сбора и обработки съедобных 

грибов. 

Однодольные растения. 

 Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овѐс, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейны.  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: 
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Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы. 

Двудольные растения. 
 Паслѐновые.  Картофель, томат- помидор (баклажан, перец- для южных районов), петунья, 

чѐрный паслѐн, 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. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование 

человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. 

Содержание учебного предмета 8 класс «Животные» 
 Введение. Многообразие животного мира.(2ч)  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. 

Беспозвоночные животные (10ч) Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие 

позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Черви-паразиты (глисты). 

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 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 коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям. 

Демонстрация фильмов о насекомых. 

Позвоночные животные(56ч) 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 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 влажного препарата лягушки. 

 Пресмыкающиеся. 

 Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее строение, 

питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 
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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. 

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. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

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. Значение этих 

животных и их охрана.  

Приматы. Общая характеристика. 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 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.  

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец 

в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и 
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летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 

овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят.  

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям 

жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека.  

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.  

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Содержание лошадей. 

Выращивание жеребят.  

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.  

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской 

аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом.  

Содержание учебного предмет 9 класс «Человек» 
Введение  Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных 

(на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека  Общее знакомство с организмом человека. Краткие 

сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опорно — двигательная система.  

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное).  

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

 Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Демонстрация 

скелета человека, позвонков.  

Опыты, демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства 

декальцинированных и прокаленных костей.  

Кровь и кровообращение. Сердечно -сосудистая система. 
 Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам.  

Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях.  

Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную 

систему — на весь организм).  

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего.  

Лабораторные работы  

Микроскопическое строение крови.  

Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег).  

Дыхательная система. 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции.  

Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. 
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 Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания.  

Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для 

дыхания.  

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.  

Пищеварительная система.   
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты.  

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь.  

Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений.  

Демонстрация опытов:  

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.  

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.  

3. Действие слюны на крахмал.  

4. Действие желудочного сока на белки.  

Мочевыделительная система. 

Почки. Внешнее строение почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных 

заболеваний. 

 Кожа.  Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма.  

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.  

Нервная система.  Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и 

никотина. Сон и его значение.  

Система органов чувств.  

Значение органов чувств.  

Строение, функции, гигиена органа Зрения.  

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха.  

Органы обоняния и вкуса.  

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха.  

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в 

Российской Федерации.   

Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности.  

Тематическое планирование 

№п/п                                       Раздел программы Количество часов 

 

1 
                                             7класс (биология) 
Введение 

 

1 

2 Растения вокруг нас 3 

3 Общее знакомство с цветковыми растеиями 22 

4 Растение – целостный организм 1 

5 Многообразие растительного мира 5 

6 Однодольные покрытосеменные растения 8 

7. Двудольные покрытосеменные растения 21 

8. Уход за комнатными растениями 5 

9. Резерв 2 

 Итого: 68 

 

1 
                                           8класс (биология) 

Введение  

 

2 

2 Беспозвоночные животные 10 
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3 Позвоночные животные  56 

 Итого: 68 

 

1 
                                           9класс (биология) 

Введение 

 

              2 

2 Общий обзор организма человека 2 

3 Опорно – двигательная система 14 

4. Кровь и кровообращение. Сердечно- сосудистая система. 8 

5. Дыхательная система 5 

6. Пищеварительная система 13 

7. Мочевыделительная система 2 

8. Кожа 6 

9. Нервная система 7 

10. Система органов чувств 7 

11. Охрана здоровья человека в Российской Федерации 2 

 Итого: 68 

 

2.2.7. 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.  

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. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в  

6 классе 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень - 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;  

 - формирование навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

(учебник, приложение к 

учебнику, тетрадь на 

печатной основе, глобус, 

настенная карта, компас, и 

др.0; 

- совершенствование умения 

понимать причины успеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха; 

 - развитие умения 

фиксировать результаты 

самостоятельной 

деятельности (наблюдений, 

опытов); 

- развитие навыков 

взаимодействия ппри работе 

в паре при изготовлении 

моделей или макета форм 

рельефа местности; 

- развитие навыков 

взаимодействия в группе 

одноклассников в процессе 

проведения географических 

экскурсий; 

- воспитание эстетических 

чувств в процессе экскурсий 

в природу, при заполнении 

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;  

• название материков и 

океанов;  

• значение Солнца для 

жизни на Земле;   

• название нашей 

страны, ее столицы;   

• название родного 

края, города, поселка.  

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.  

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;  

•  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, имена 

первых космонавтов;  

•  различия в 

нагревании и освещении 

земной поверхности 

Солнцем;  

•  географическое 

положение нашей страны 

на физической карте 

России и карте полушарий;  

•  названия 

географических объектов, 
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обозначенных в программе 

по теме «Карта России» 

(по атласу, специально 

разработанному для 

коррекционных школ VIII 

вида).  

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) по 

атласам-приложениям к 

учебнику;  

•  составлять описания 

изучаемых объектов с 

опорой на карту и 

картины;  

•  показывать на карте 

объекты, указанные в 

программе, обозначать их 

при помощи учителя на 

контурной карте 

 

контурных карт и 

выполнении зарисовок 

(цветовая гамма, оттенки), 

при знакомстве с 

достопримечательностями 

крупнейших городов России 

и родного города; 

- воспитание уважения и 

восхищениялюдьми, 

совершившими научные 

открытия (кругосветные 

путешествия, запуск 

искусственных спутников 

Земли и людей в космос, 

первые космонавты). 

- воспитание навыков 

безопасного поведения в 

природе (при изучении 

грозы, молнии, лавин, 

землетрясений, извержений 

вулканов и т.п. явлений 

природы); 

- учить ориентироваться в 

незнакомом пространстве по 

планам местности. 

Некоторым местным 

признакам, по Солнцу, 

звездам, компасу); 

- при изучении родника 

колодца, водопровода 

воспитывать бережное 

отношение к пресной 

питьевой воде; 

- учить понимать 

необходимость бережного 

отношения и мероприятий 

по охране водоѐмов от 

загрязнения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения  

в 7 классе 

Предметные результаты Личностные результаты 

Учащиеся должны 

знать: 

- название своего 

государства, его столицы;  

- названия 

природных зон России; 

Типичных 

представителей 

растительного и животного 

мира в природной зоне, где 

Обучающиеся должны 

знать:  

- положение России 

на карте полушарий, 

физической карте и глобусе; 

- пояса 

освещенности, в которых 

расположена наша страна; 

- природные зоны 

России.  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою страну, 

свой народ, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

- воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 
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проживает обучающийся; 

- основные занятия 

населения природной зоны, 

в которой проживает 

обучающийся;  

- правила поведения в 

природе. 

Учащийся должен 

уметь:  

- Показывать 

границы России на 

физической карте РФ; 

- принимать участие 

в мероприятиях по охране 

окружающей среды; 

правильно вести себя в 

природе 

 

.  

- природные условия 

и богатства России, 

возможности использования 

их человеком; 

- типичных 

представителей 

растительного и животного 

мира в каждой природной 

зоне; 

- хозяйство, основное 

население и его занятия и 

крупные города в каждой 

природной зоне; 

- экологические 

проблемы и основные 

мероприятия по охране 

природы в России; 

- правила поведения в 

природе; 

- название 

географических объектов 

на территории России, 

указанных в программе 

Учащиеся должны 

уметь: 
- показывать границы 

России на глобусе, 

физической карте и карте 

полушарий и 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 

- устанавливать 

взаимосвязь между 

климатом, растительным и 

животным миром, 

природными условиями и 

занятиями населения; 

- делать несложные 

макеты изучаемых 

природных зон (с группой 

учащихся); 

- принимать участие 

в мероприятиях по охране 

окружающей среды; 

правильно вести себя в 

природе;  

- выполнять задания 

многонационального народа 

России, ценностям 

многонационального 

российского общества;  

- при изучениии темы: 

«Народы России» 

Формирование 

представлений 

обучающихся о России как 

многонациональном 

государстве, разнообразии 

народов, их традициях, 

вероисповедовании.  

- воспитание 

интернациональных чувств, 

толерантного отношения к 

людям других 

национальностей.  

-   формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению. 

- формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, знание и 

соблюдение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

(наводнения, лавина, сели, 

шторм, ураган и т.п.); 

- совершенствование умения 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с задачей 

поставленной учителем;  

- формирование 

правильного отношения к 

окружающей (природной) 

среде; знать и использовать 

на практике правила 

поведения в природе, ее 

сохранения и рационального 

использования, принимать 

участие в мероприятиях по 

охране природы; 

- формирование 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта 

участия в социально 
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в « Рабочей тетради по 

географии России» для 7 

класса специальной 

коррекционной школе VIII 

вида (количество заданий и 

время 

выполнения  определяет 

учитель с учетом 

индивидуальных 

возможностей учащихся).  

 

 

значимом труде;  

- воспитывать уважительное 

отношения к 

представителям малых 

коренных народов. 

- учить детей гордиться 

богатствами недр страны, 

его лесными массивами и 

понимать необходимость их 

рационального 

использования. 

- при знакомстве с 

достопримечательностями 

городов европейской и 

азиатской частей России 

воспитывать эстетические 

чувства и понимание 

необходимости сохранения 

исторических и культурных 

памятников.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения  

в 8 классе 

Предметные результаты Личностные результаты 

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 из 

приложения к учебнику океаны 

- определять на карте 

полушарий географическое 

положение и очертания берегов 

каждого материка; 

- давать элементарное 

описание природных условий 

всех материков, опираясь на 

карту и картины;  

- находить в 

- формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов культур и 

религий; 

- формирование 

уважительного отношения к 

истории и культуре других 

народов; 

- учить и уважать культуру 

и быт населения Европы и 

Азии, традиции и обычаи. 

- толерантно относится к 

людям афроамериканской 

внешности 

- формировать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства при изучении 

достопримечательностей 

различных стран мира; 

- развитие эстетических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- формирование мотивации 

к труду, работе на результат, 
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периодической печати сведения 

об изученных государствах и 

показывать их на политической 

карте; 

- выполнять задания в 

«Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» (1 часть) 

для 8 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII 

вида (количество заданий и 

время заполнения определяет 

учитель с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся).  

 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям;  

- совершенствование умения 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности со 

сверстниками, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- формирование готовности 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- при изучении 

растительного и животного 

мира разных материков 

воспитывать экологическую 

культуру, понимание 

необходимости охраны 

редких видов растений и 

животных 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в  

9 классе 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень - развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости;  

- совершенствование 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения на 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; - 

совершенствование умения 

слушать собеседника и 

вести диалог, готовности 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

пытаться аргументировать 

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; 

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; 



101 
 

Составлять небольшой 

рассказ о своей местности; 

Правильно вести себя 

в природе;  

- медицинские 

учреждения и отделы 

социальной защиты своей 

местности. 

 

Учащиеся 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; 

- выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

географии материков и 

океанов» (2 часть) для 9 

класса специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы 

свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

- формирование 

ответственного отношения к 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировке в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений; 

- овладение навыками 

адаптации и динамично 

изменяющемся мире; 

- формирование основ 

экологической культуры;  

- совершенствование 

осознания своей этнической 

принадлежности, обобщение 

знаний о культуре народов 

родного края. 

- формировать 

представление о богатстве 

водных ресурсов планеты, 

воспитывать бережное 

отношение к водным 

ресурсам и полезным 

ископаемым. 

- при изучении своей 

области, района, города 

воспитывать 

патриотические чувства, 

чувства уважения к земле, 

природе, окружающим 

людям, желание оставаться 

работать в своей местности, 

участвовать в мероприятиях 

экологического характера 

- в повседневной жизни 

выполнять правила 

поведения в природе 

 

 

Содержание учебного курса «География» в 6-9 классах 

6 класс 

Начальный курс физической географии (68 ч) 

Введение (5ч) 

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 предосторожности. 
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Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и 

навыков, полученных в 1-5 классах. 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарной природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с новым 

учебником, иллюстрированным приложением – атласом, с рабочими тетрадями на печатной 

основе. 

Ориентирование на местности (5ч) 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта.  

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определение сторон горизонта по Солнцу и компасу.  

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на кскурсии или 

в уголке ориентирования).  

Формы поверхности Земли (4) 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.  

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.  

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

Поверхность нашей местности («Природоведение»). 

Предметы и явления неживой природы («Природоведение»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). 

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе.  

Вода на Земле (10ч) 

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, шторма, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе. Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения («природоведение»). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искуство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы 
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Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или 

изготовление макетов.  

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов:  

А) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

Б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей. 

План и карта (9ч) 

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. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (Математика»). 

Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе (достаточный уровень).  

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса).  

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков  

и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов с опорой на таблицу условных знаков (достаточный 

уровень).  

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий 

равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т.п.).  

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций.  

Земной шар (14ч) 

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).  
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Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский).  

Значение Солнца для жизни Земли. 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. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное («Математика», «Черчение»). 

Причины смены дня и ночи, времен года («Мир природы и человека», 

«Природоведение»). 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искуство»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора 

и полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий. 

Работа с контурами материков (картонными, ламинированными).  

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

иллюстраций или контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности.  

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 

Карта России (19ч) 

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. 

Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 9каменного угля, нефти, железной 

и медной руд, природного газа).  

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озѐра Ладожское, Онежское, Байкал. 

Крупные города России (по выбору учителя_. 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России.  

Повторение начального курса физической географии (2ч) 

Межпредметные связи 



105 
 

Наша страна. Москва – столица нашей Родины. Города. Наша местность. Вода, 

полезные ископаемые («Природоведение»). 

Различие цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины. Пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России.  

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого – образец из 

коллекции – его название – основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

7 класс 

География России (68 ч) 

Особенности природы и хозяйства России 

(общая характеристика) (11 часов) 

Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская часть 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 (56 ч) 

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры (8ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоѐмы 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 (18ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь.  

Зона субтропиков (3ч) 

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты Сочи, 

Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. Города южного берега Крыма (Ялта, 

Алупка, Алуша, Судак и Коктебель). 

Высотная поясность в горах (5ч) 
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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.  

Обобщающий урок по географии России (1 ч) 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, («Природоведение»). 

Города нашей Родины («Природоведение»). 

Разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных 

(«Биология»). 

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам («Ручной труд»). 

Использование леса («Столярное, переплетное дело»). 

Добыча, свойства и использование металлов («Природоведение», «Слесарное дело»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России).  

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости.  

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

8 класс 

География материков и океанов (68 ч) 

Введение (1ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и карте. 

Мировой океан (5 ч) 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей. («Природоведение», «Биология»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий.  

Составление схемы хозяйственного использование океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света 

Африка (12 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 
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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 

Обозначение на контурной карте в «Рабочей тетради» изучаемых географических 

объектов. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Австралия (8ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озѐра. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Обобщающий урок.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в «Рабочей тетради» изучаемых географических 

объектов.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида (6 ч) 

Географическое положение. Антарктида. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте южного полюса и океанов, омывающих Антарктиду. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 

Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка (22ч) 

Открытие Америки (1ч) 

Северная Америка (9ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озѐра. 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба (по выбору учителя) 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов. 
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Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка (12 ч) 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озѐра. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саван, степей, пустынь и горных районов. 

животный мир саван, степей, полупустынь, гор. 

Население и государства: Бразилия, аргентина, Перу или другие по выбору цчителя. 

Обобщающий урок. Часть света – Америка.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемых географических объектов. Запись названий 

и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия (13 ч) 

Географическое положение 

Очертание 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 Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. Евразия.  

Обобщающий урок. География материков и океанов. 8 класс (1 ч) 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные («Природоведение», «Биология»). 

Охрана природы – всемирная проблема. Международные законы иб охране природы 

«История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в «рабочей тетради» изучаемых географических 

объектов. Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

9 класс 

География материков и океанов (Часть 2) (68ч) 

Государства Евразии (51 ч) 

Политическая карта Евразии (1ч) 

Европа (24 ч) 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия).  

Австрия (Австралийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия. (Португальская Республика). 
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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 Черногория.  

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика).  

Литва (Литовская Республика). 

Республика Беларусь 

Украина 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия (21 ч) 

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 др. гос-ва по выбору учителя.  

Россия (повторение) (5ч) 

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России.  

Обобщающий урок по России.  

Обобщающий урок. Географии материков и океанов. 8-9 классы (1ч) 

Межпредметные связи 

Образование Российской Империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»).  

Практические работы 
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Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц и изученных 

городов. 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край (15 ч) 

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф.  

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.  

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озѐра, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоѐмов.  

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, 

грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники. Заказники.  

Население нашего края. национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 

бахчеводство) 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).  

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня).  

Обобщающий урок «Моя малая Родина».  

Обобщающий урок по курсу «География» (1 ч) 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе («Природоведение»). 

История нашего края («История»). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный  и животный мир, 

экологические проблемы («Природоведение», «Биология»). 

Фольклор («Музыка»).  

Сфера быта, национальные блюда («Основы социальной жизни»). 

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых. Цветными кружками – областной и районные 

центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 

животных, отметить заповедные места.  

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в красную книгу области.  

Записать в тетрадь названия местных водоѐмов, форм земной поверхности, фамилии 

известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края».  
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование 6 класс (68 ч) 

№ урока Наименование раздела программы Кол-во часов 

1 Введение. 5 

2 Ориентирование на местности.  5 

3 Формы поверхности Земли.  4 

4 Вода на Земле.  10 

5 План и карта.   9 

6 Земной шар.  14 

7 Карта России.   21 

Тематическое  планирование в 7 классе (68 ч) 

№ урока Наименование раздела программы Кол-во часов 

1 Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 11 

2 Природные зоны России. Введение.  2 

3 Зона арктических пустынь  5 

4 Зона тундры  8 

5 Лесная зона  18 

6 Зона степей  8 

7 Зона полупустынь и пустынь  7 

8 Зона субтропиков 3 

9 Высотная поясность в горах   6 

Тематическое планирование в 8 классе (68 ч) 

№ урока Наименование раздела программы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Мировой океан 5 

3 Материки и части света Африка 9 

4   Австралия 8 

5 Антарктида 6 

6 Северная Америка 12 

7 Южная Америка 12 

8 Евразия 15 

Тематическое планирование 9 класс (53 часа) 

№ урока Наименование раздела программы Кол-во часов 

1 Государства Евразии  1 

2 Западная Европа  4 

4 Южная Европа  3 

5 Северная Европа  3 

6 Восточная Европа  10 

7 Азия. Центральная Азия  5 

8 Юго-западная Азия 7 

9 Южная Азия 1 

10 Восточная Азия  2 

11 Россия  6 

12 Свой край  11 

 

2.2.8 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: 



112 
 

― 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. 

Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, 

письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 

появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм человека. 

 

Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 

зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные 

последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту.  
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Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  

Жилище 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. 

Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в 

многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные 

растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  домашнего питомца. 

Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности 

содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. 

Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, 

техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 

ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и 

уход за ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 

пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 

техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.  

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 
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Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для 

борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и 

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины 

по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и 

приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и 

машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. 

Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. 

Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения 

пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 

изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением 

и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в 

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его 

копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. 

Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека.  

Питание 
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 
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Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, 

молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых 

и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. 

Вредители круп и муки. Просеивание муки.  

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование 

соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда 

из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для 

завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление 

некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для 

завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, 

способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, 

из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для 

обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет 

продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. 

Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и 

холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню 

для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов 

для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись 

рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при 

употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. 

Варенье из ягод и фруктов. 
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Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 

телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих 

и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

Семья 
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, 

профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. 

Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. 

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 

время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения 

музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 
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Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и 

отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его 

планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 

определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

2.2.9. 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» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи:  

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития;  

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»;  

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 

других;  

― формирование умения работать с «лентой времени»;  

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения;  

― воспитание интереса к изучению истории. 

6 класс 

Личностные результаты 
Минимальный уровень: 

 уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

 уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

 использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь самостоятельно 

исправлять ошибки; 

 усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

 адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владеть элементами оценки и самооценки. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знать исторические события на уровне их понимания; 

 использовать часть понятий в активной речи. 

Достаточный уровень: 
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 удовлетворительно знать основные понятия и иметь представления по всем разделам 

программы, использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на 

вопросы; 

 участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

 высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

 проявлять интерес к изучению истории. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 класс. Мир истории 

Раздел I. Представления о себе, об окружающих людях и пространстве вокруг нас 

Представления о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас. История 

имени. Как возникли имена. Значение имѐн. Полное и неполное имя. Знаменитые имена в 

России (2-3 примера). История фамилии. Происхождение фамилии. Отчество в имени 

человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. 

Понятия: поколения, предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. 

Раздел II. Отчий дом. Наша Родина – Россия 

Дом, в котором ты живѐшь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). Кто и 

когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых расположены мой 

дом, моя школа. Местность, где мы живѐм (город, село). Название местности, 

происхождение названия. Край (область, республика), где мы живѐм, главный город края. 

Национальный состав края. Основные занятия жителей края, города. Страна, в которой 

мы живѐм. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. Главный 

город страны. Понятие о государственных символах: герб, флаг, гимн. Руководство 

страны, республики. Понятие о большой и малой родине. Другие страны мира (обзорно, с 

примерами). Планета, на которой мы живѐм. Земля, другие планеты Солнечной системы. 

Солнце. Луна. 

Раздел III. Представления о времени в истории 

Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха 

(общее представление), лента времени. Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Понятие 

(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 в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

в.). 

Раздел IV. Начальные представления об истории как о науке 

История – наука о развитии человеческого общества. Значение исторических знаний для 

людей. 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 V. История Древнего мира 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда 

обитания. 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. Защита от опасностей. Образ 

жизни. Охота, собирательство. Причины зарождения религиозных верований. Древний 



119 
 

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. Время и место появления человека разумного. 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 VI. История вещей. Занятия человека на Земле 

Природные источники огня. 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 и др. Огонь в военном деле. Изобретение 

пороха. Последствия этого изобретения. Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, 

тепловая, атомная (общие представления). Изобретение электричества как новый этап в 

жизни людей. Современные способы получения большого количества энергии. 

Экологические последствия получения тепловой энергии от сжигания полезных 

ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни 

всего человечества. Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных 

угодий. Причины поселения древнего человека на берегах рек, озѐр, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления). Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 

возникновения. Значение поливного земледелия в истории человечества. Использование 

человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. Профессии людей, связанные с 

освоением энергии и водных ресурсов. 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. Уточнение представлений обучающихся о мебели, еѐ 

назначении, видах, материалах для еѐ изготовления. История появления 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. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений 

о пище человека в разные периоды развития общества. Добывание пиши древним 

человеком как борьба за выживание. Способы добывания пищи: собирательство, 

бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание зерновых культур, 

огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение человеком животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. История хлеба и хлебопечения. Способы 

хранения, накопления продуктов питания в связи с климатом, средой обитания, 

национально-культурными традициями. Влияние природных условий на традиции 

приготовления пиши у разных народов. Употребление традиционной пищи как 

необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. Понятие о посуде и еѐ 

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, 
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еѐ виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции 

еѐ изготовления (3-4 примера). Посуда из других материалов. Изготовление посуды как 

искусство. Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по 

темам «История посуды», «История мебели». 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 одежды, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды (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 и др. Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и 

обуви. Посещение музея по теме раздела. 

Раздел VII. Человек и общество 

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, ислам. Взаимодействие 

науки и религии. Значение религии для духовной жизни человечества. Понятие о науке. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2-3 примера). Направления 

науки: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе 

развития науки. Речь как главное средство коммуникации. Значение устного творчества 

дли истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История возникновения 

письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое письмо 

(образные примеры). История латинского и славянского алфавита. История книги и 

книгопечатания (общие представления). Понятие о культуре и человеке как носителе 

культуры. Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления 

искусства (общие представления). Сообщества первых людей (повторение и уточнение 

понятий). Появление семьи. Родовая община. Племя. Условия для возникновения 

государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, 

диктатура, демократическая республика. Понятия о 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. Исторические 

уроки войн. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов 

6 класс. Мир истории 

1 Представления о себе, об окружающих людях и 

пространстве вокруг нас 

4 

2 Отчий дом. Наша Родина – Россия 8 

3 Представления о времени в истории 6 

4 Начальные представления об истории как о науке 6 

5 История Древнего мира 10 

6 История вещей. Занятия человека на Земле 21 

7 Человек и общество 13 

 Итого: 68 
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2.2.10. 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 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. 

7 класс 

Личностные результаты: 

 проводить сравнения, находить признаки сходства и различия; 

 уметь самостоятельно выполнять задания по учебнику и в тетради; 

 уметь самостоятельно составлять рассказ по плану в учебнике; 

 уметь объяснять значение новых понятий и слов; 

 уметь самостоятельно устанавливать прямые и обратные связи между датами и 

событиями; 

 уметь самостоятельно излагать контекст исторических событий по иллюстрациям, 

плану, ленте времени, картам. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

 устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

o возникновения языческих верований возникновения разнообразных видов 

труда; 

o возвышения среди племѐн отдельных личностей; 

o объединения племѐн; 

o возникновения государства; 

o крещения Руси; 
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o распада Киевской Руси; 

 знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

 знать исторические имена (3-5 имѐн); 

 знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

Достаточный уровень: 

 объяснять значение словарных слов и понятий; 

 устанавливать причины: 

o возникновения языческих верований и обрядов; 

o развития ремѐсел, торговых отношений, культуры; 

o возникновения государства, его структуры, функций; 

o развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

o распада Киевской Руси; 

o возникновения религии, торговли, межгосударственых связей России (IX-XVII 

вв.); 

o захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

o освободительных войн между государствами; 

o возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

o смутного времени и народных волнений; 

o возникновения и укрепления сословий в Российском государстве; 

 описывать: 

o образ жизни восточных славян, места расселения; 

o отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир Красное Солнышко, 

Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др); 

 знать названия древних городов Руси (3-6 названий); 

 знать основные события периодов: 

o IX в. – первое Древнерусское государство; 

o X в. – крещение Руси; 

o XI в. - расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

o XI–XIII вв. – расцвет культуры древней Руси; 

o XI–XV вв. – раздробленность русских земель, монгольское нашествие, 

свержение Золотой Орды; 

o XVI–XVII вв. - объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV, смутное 

время, Земский собор 1613 г., развитие сословных отношений. 

8 класс 

Личностные результаты: 

 объяснять значение слов и понятий; 

 по датам определять век; 

 составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия по 

темам разделов; 

 составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; 

 самостоятельно работать с картой; 

 объяснять смысл прочитанного. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

 по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях: 

o отмена крепостного права; 

o изменение деятельности судов; 

o доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе 

земских (волостных) собраний, городской думы и др. 

 читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины XIX 

в.; 
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 описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик 

персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, И. Н. 

Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

Достаточный уровень: 

 устанавливать причины: 

o борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

o возникновения волнений и бунта стрельцов; 

o поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

o введения Петром I новшеств в жизнь российского общества; 

o создания новой столицы России; 

o деятельности Петра I по просвещению народа; 

o создания «Наказа» Екатерины II; 

o благополучия общества и международного признания России в период 

правления Екатерины Великой; 

 анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо 

Российского государства; 

 описывать: 

o личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: 

Петра I, Софьи, Екатерины II; 

o быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны 

Иоанновны, Екатерины II; 

o прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие 

образования, культуры; 

 знать следующие хронологические сведения: 

o период правления Петра I (1682-1725); 

o основание Петербурга (1703); 

o период царствования Екатерины II (1762-1796); 

 понимать значение отмены в России крепостного права; 

 уметь ответить на вопросы: 

o об основных положительных явлениях периода правления Александра II; 

o о праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; 

o о введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»; 

o об устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, 

городской думы; 

o об обустройстве железных дорог, увеличении их количества в европейской 

части России; 

o об основных положительных явлениях периода правления Александра III: 

финансовом и экономическом укреплении России; 

o о поиске надѐжных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, 

Италии; 

o об укреплении армии и флота; 

 знать имена (3-5) представителей пауки, культуры; 

 объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности еѐ 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

o привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей – 

нефтяной, угольной, железодобывающей и др.; 

o частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

o война с Японией за право присутствия России на Дальнем Востоке; 

o аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы 

помещичьих хозяйств; 

o усиление общественного влияния со стороны революционных партий и 

движений, итоги революции 1905-1907 гг.; 

o Первая мировая война; 
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 связно описывать сюжетные картины и фотографии, иллюстрирующие эпизоды 

Русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, портреты 

Николая II, членов его семьи и др. 

 знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории 

(Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Фѐдоровна (императрица), 

их дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей). 

9 класс 

Личностные результаты: 

 работать с картой; 

 высказывать свое отношение к изучаемым событиям; 

 принимать участие в обсуждении вопросов на уроке; 

 уметь составлять краткие рассказы-описания к иллюстрациям в учебнике, раскрывать 

в устной речи эмоциональную составляющую изображений; 

 уметь объяснять значения новых слов и понятий, использовать их в ответах, 

рассказах, описаниях; 

 уметь самостоятельно делать выводы. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 объяснять причины: 

o начала революции; 

o образования многочисленных политических партий, их соперничества за 

власть; 

o начала гражданской войны и интервенции; 

o введения нэпа; 

 знать наиболее яркие события XX-XXI века, исторических персонажей; 

 объяснять: 

o предпосылки и причины Великой Отечественной войны (1941-1945); 

o причины неудач Красной армии в начальный период воины; 

o меры советского правительства против военной агрессии Германии; 

o описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, 

героев фронта и тыла, приводить примеры из литературных произведений; 

 показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск; 

 по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги Великой 

Отечественной войны, их последствия для мирового сообщества; 

 знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты 

переломных событии войны (Курск, Ленинград и др.); 

 ориентироваться в: 

o основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР 

после 1945 г.; 

o причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и 

Коммунистической партии на все сферы жизни человека; 

o причинах холодной войны и гонки вооружений; 

o положении СССР на международной арене; 

 объяснять по вопросам учителя причины развенчания культа Сталина, начала 

«оттепели», противоречивого характера преобразований, частой смены власти после 

Н. С. Хрущѐва; 

 объяснять по вопросам учителя причины кризисных явлений в экономике, 

социальной сфере, внешней политике СССР, приведшие к перестроечным процессам, 

их положительные и отрицательные результаты; 

 знать имена первых героев космоса, главных персонажей политической жизни СССР, 

имена предыдущих президентов и действующего президента, известных писателей, 

художников, деятелей науки (на основе межпредметных знаний). 
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Минимальный уровень: аналогичные требования с учѐтом индивидуальных учебных 

возможностей обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс. История Отечества 

Раздел I. Древняя Русь 

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. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значение 

для занятий населения и жизненного уклада. Взаимно обобщение культуры славян и 

культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. Славяне-

воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы 

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 племѐн. Соседская 

территориальная община – вервь, племена, союзы племѐн. Грады как центры племенных 

союзов. Верховная знать – князья, старейшины, их опора – дружина. Положение женщин в 

общине. Вече – с общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. 

Предпосылки к возникновению государства у восточных славян. 

Облик славян и черты их характера 

Внешность славян. Реконструкции М.М. Герасимова. Сила, храбрость славян. Обращение с 

пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

Хозяйство и уклад 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 ремѐсел, 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 ремѐсел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие 

торговые пути. 

Культура и верования восточных славян 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, молнии, войны; 

Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – бог плодородия. 

Археологические находки предметов 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. 

Создание Древнерусского государства 

Происхождение слова Русь (научные представления). Первое Древнерусское государство как 

результат ожесточѐнной 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. Община как замкнутая социальная система, организующая и 

контролирующая трудовую, военную, обрядовую, культурную жизнь еѐ 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: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, Новгорода и др. Развитие 

товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с северными 

пародами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим черноморским 

колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. Первые русские князья и 
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основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. Военные походы князей 

для расширения границ государства и покорения соседних племѐн. 

Крещение Руси, истоки христианской веры 
Повторение. Истоки христианской веры. Религии к 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 еѐ дальнейшего исторического развития: укрепления 

государственной власти, расширения внешних связей, укрепления международного 

авторитета, развития культуры. 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

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. 

Феодальная раздробленность Руси (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 племѐн. 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). Иллюстративное знакомство 

с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: Софийский собор в Киеве и в Новгороде, 

Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, Суздаля, Церковь Покрова на 

Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во Владимире и др. Иконопись, традиции 

греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери – символ Руси. Развитие русской 

иконописной школы.  

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями. Образование монгольского государства 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племѐн. Покорение 

войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей половцам, сражение на реке 

Калке. Поражение русско-половецкого войска от кочевников. Покорение монголами 

Волжской Болгарии, земель 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. 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. 

Объединение русских земель против Золотой Орды 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского 

хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трѐхполья, использование орудий 

труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного 

пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения, 
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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 – московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, еѐ значение 

для победы над Ордой. 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 Сергия Радонежского и его влияние на 

самосознание русского народа. 

Раздел III. Единое Московское государство 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный. 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV 

Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против демократических проявлений в 

обществе. Погромы Новгорода. 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. 

Смутное время. Воцарение 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 па 

берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). 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. 

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.). 

Культура в Российском государстве XVI–XVII вв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. Памятники литературы. 

Агиография, народное творчество. Отражение исторических событий в народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фѐдоров. Рост грамотности населения. Открытие 

Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

8 класс. История Отечества (продолжение) 

Раздел I. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века  

Наше Отечество – Россия в XVII в. Российское общество в XVII в. 

Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление страны. 

Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. Появление первых 

мануфактур. Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, 

служилые казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, закрепощение 

крестьян. Другие сословия: священники, монахи, вольные люди. 
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Отношения России с другими странами 

Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. Возвращение 

Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. 

Детство и юность Петра I 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель – Н. 

Зотов. Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Ботик. 

Правление Софьи 

Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фѐдора. Помощь стрельцов в воцарении 

Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана. 

Воцарение Петра I 

Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство флота, неудачный 

поход в Крым. Взятие Азова. Великое посольство, учѐба Петра за границей. Опальные 

грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. Военные походы Петра I: 

завоевание северных и южных территорий (обзорно). Строительство Петербурга. 

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. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра 

Великого для последующей истории России. 

Раздел II. 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. 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. 

Россия в эпоху Екатерины Великой 

История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее образование, 

доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, уважение русской 

культуры. Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов 

о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремѐслах), о необходимости 

справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 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, ремѐсел, высших училищ, 

народных училищ, расцвет городов – Одессы, Николаева, Екатеринославля, Рыбинска и др. 

(обзорно). 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, утверждение международного авторитета России 

в качестве первой военной державы в Европе (обзорно). Смерть Екатерины Великой, приход 

к власти Павла I. Знакомство с развитием науки и образования па 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). Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Новгорода, Киева и др. Развитие театра и театрального искусства. 

Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах). 

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в. 
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Государственное и политическое развитие России в 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 (обзорно). Убийство Павла I. Правление Александра I (1801-1825). 

Личность «благословенного» царя. Реформы государственного управления, учреждение 

министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землѐй за 

выкуп. 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. 

Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве, Бородинская битва. Личность М. И. 

Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движение в победе 

над французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от армии 

Наполеона. Тяжѐлое 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. 

Император Николай I 

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 (обзорно). 

Внешняя политика России: 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 адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, 

Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения России: 

кризис самодержавия, гнѐт крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с 

Европой. 

Раздел IV. Россия в конце XIX – начале XX века 

Царь-освободитель Александр II 

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. 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. 

Царь Александр III Миротворец 

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 (обзорно): ускорение хозяйственного развития 

страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные 

платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. 
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Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, 

транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

Последний Российский император – Николай II 

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. Социально-экономическое развитие 

России на рубеже XIX-XX вв., промышленный подъѐм: 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. Кризис промышленности 1900-1903 гг., безысходное 

положение российской деревин, 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, еѐ значение. 

Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции. III 

Государственная дума, еѐ деятельность. Приоритеты внешней политики Российской 

империи: Балканский регион, Чѐрное 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 воине. Перегруппировка 

сил германской армии в начале 1915 г., потеря русской армией своих завоеваний. 

9 класс. История Отечества (продолжение) 

Раздел I. Великая российская революция и гражданская война 

Великая российская революция 

Предпосылки революции. Падение самодержавия, переход власти к Временному 

правительству и Петросовету. Решение о созыве учредительного собрания. Основные 

политические партии: большевики, меньшевики, эсеры, кадеты. Призыв В. И. Ленина к 

вооруженному восстанию. Начало октябрьского этапа российской революции. 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. Брестский мир. Причины гражданской войны. 

Гражданская война 

Причины Гражданской войны. Причины Гражданской войны. Борьба за власть между 

представителями разных социальных слоѐв общества. Политическое расслоение общества. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной армии. Вооруженные формирования белой армии 

против большевиков. Борьба «красных» и «белых» на Северном Кавказе и в Закавказье, на 

Украине, в Крыму, на Урале. Советская власть и Русская православная церковь, 

национализация церковного имущества, репрессии против священнослужителей. Слом 

духовных, нравственных, культурных устоев в жизни общества. Влияние революционных 

идей на все виды искусства, расцвет жанра политического плаката, агитбригад и др. 

Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горького, В.В. Маяковского, М.А. 

Шолохова (выборочно, см. программу по чтению). Воспитание новой интеллигенции из 

рабочих и крестьян. Эмиграция интеллигенции за рубеж.  

Раздел II. Советское государство в 1920-1930-е годы 

Советская Россия в 1920-е годы 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая 

централизация экономики – военный коммунизм; распределительный принцип; 
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национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению 

хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. Раскулачивание. 

Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической системы. Молодѐжные 

коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). Новая экономическая политика 1921-

1929 гг.: отмена продразвѐрстки и замена еѐ продналогом, денежное обложение деревни, 

легализация рыночных отношений на селе. Финансовая и денежная реформы. Создание 

Государственной плановой комиссии (Госплан). Восстановление всероссийского рынка, 

отмена трудовой повинности, кризисы и итоги нэпа. Образование СССР. Первая 

Конституция СССР (1924 г.). Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть 

В. И. Ленина. Личность И. В. Сталина, приход Сталина к власти. Индустриализация в 

СССР. 

Экономический подъѐм страны за счѐт развития энергетики, металлургии, машиностроения, 

химической промышленности. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932-1933 гг. 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). Культ личности, идеологическое воспитание граждан 

СССР. Сталинская Конституция 1936 г. 

Накануне Второй мировой войны 

Приход фашистов к власти в Германии. Обзорно: внешняя политика СССР в 20-40-е гг. XX 

в.: 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). 

Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Начало Второй мировой войны 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 сентября 1939 г.). 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 еѐ 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. Слабое укрепление границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Начало Великой Отечественной войны 

22 нюня 1941 г. – начало Великой Отечественной воины. Размах фашистской агрессии, 

кровопролитие в первые месяцы воины. Заявление президентов США и Англии о поддержке 

Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской коалиции. 

Вступление в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

Ключевые военные действия на территории СССР (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 1941 г.). 

Битва под Москвой – первая значительная победа Красной армии в Великой Отечественной 

войне. Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга 

России. 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!». 

Всѐ для фронта, всѐ для победы. 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. 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. Заслуги учѐных и рабочих в создании 
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новых видов оружия и военной техники: танков, самоходно-артиллерийских установок, 

самолѐтов. Мастера культуры – фронту: концертные бригады лучших советских артистов, 

искусство плаката, кинофильмы и т. д. 

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», еѐ 

провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Победа советских войск на Курской дуге, на 

Днепре, освобождение Киева. Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в 

Крыму, продвижение на западном направлении. Встреча руководителей США, Англии, 

СССР в Тегеране. Обсуждение открытия второго фронта и послевоенного устройства 

Германии. 

Освобождение территории СССР и Европы от фашизма 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. Освобождение 

территории СССР. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Вступление 

советских войск в Берлин, подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 

1945 г. Война СССР с Японией. Подписание акта о капитуляции Японии. 

Раздел IV. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце XX – начале 

XXI века 

СССР после войны 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система распределения 

продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г., денежная реформа, отмена 

карточной системы 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. Начало 

научно-технической революции (на примерах). Строительство первой в мире атомной 

электростанции в г. Обнинске. Разработка водородной бомбы. Успехи в ракетостроении. 

Выдающиеся советские ученые: И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров, С.П. Королѐв, А.Н. Туполев, 

С.В. Ильюшин и др. 

Пора «оттепели» (середина 1950-х - первая половина 1960-х гг.) (обзорно) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущѐв, его речь на XX съезде КПСС «О культе личности и его 

последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития демократических 

принципов, «оттепель». Подъѐм капитального строительства, освоение целины. Улучшение 

условий жизни людей. Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущѐва (1964). 

Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании стран с 

различным строем, о разоружении. Усиление влияния СССР на страны Африки, Ближнего 

Востока и социалистического лагеря. Строительство Берлинской стены. Договор о запрете 

испытаний ядерного оружия (1963 г.) Запуск первого искусственного спутника Земли, полѐт 

в космос Юрия Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А.А. Леонова. Всемирный 

фестиваль молодѐжи и студентов (1957 г.). Развитие киноискусства.  

Советский Союз в середине 1960-х - 1980-е гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Курс на строительство «развитого социализма». Реформы в 

сельском хозяйстве и промышленности. Недостатки лѐгкой промышленности. 

Положительные изменения в жизни советских людей. Культурный досуг, хобби. Появление 

диссидентов. Внешняя политика: разрядка международной напряженности. Война во 

Вьетнаме, Афганистане. Вмешательство во внутреннюю политику Чехословакии (1968 г.). 

Переход ко всеобщему среднему образованию. Успехи советских спортсменов. 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. Советское искусство 1960-1980 гг. 

Распад СССР (обзорно) 

Последние генеральные секретари СССР: Ю. В. Андропов, К. У. Черненко, М.С. Горбачѐв. 

Политика перестройки. Совершенствование системы оплаты труда. Перевод предприятий на 
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хозрасчѐт. Гласность и свобода мнений. Возрастание роли церкви в жизни общества. 

Празднование 1000-летия Крещения Руси. Окончание холодной войны. Бархатные 

революции в странах Варшавского договора. Отмена 6-й статьи Конституции (об 

однопартийной системе). Выборы Президента РСФСР. Государственный переворот (ГКЧП). 

Совещание в Беловежской Пуще. Распад СССР. Создание СНГ. Первые годы существования 

Российской Федерации. Разгон демонстрации у Дома Советов (1993 г.). Увеличение 

внешнего долга страны. Чеченский кризис. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в начале XXI века 

Приход к власти В. В. Путина. Территориальная реформа. Экономические и социальные 

реформы 2000-х гг. Д.А. Медведев – новый президент РФ. Политика развития современных 

технологий. Борьба с международным терроризмом. Присоединение Крыма (2014 г.). 

Культурная жизнь страны. Успехи российских спортсменов на международных 

соревнованиях. Духовное возрождение России. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

7 класс. История Отечества 

1 Древняя Русь 38 

2 Русь в борьбе с завоевателями 14 

3 Единое Московское государство 15 

 Итого: 67 

 8 класс. История Отечества (продолжение)  

5 Российское государство в конце XVII – начале XVIII века 19 

6 Российская империя после Петра I (обзорно) 13 

7 Российская империя в первой половине XIX в. 22 

8 Россия в конце XIX – начале XX века 14 

 Итого: 68 

 9 класс. История Отечества (продолжение)  

9 Великая российская революция и гражданская война 18 

10 Советское государство в 1920-1930-е годы 18 

11 СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945) 14 

12 Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 

XX – начале XXI века 

18 

 Итого: 68 

 

2.2.11 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 К личностным результатам относятся: 

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; 
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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 освоения: 

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, 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.;  
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 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.  

 

Содержание предмета 

Содержание направлено на закрепление и расширение учебного материала по 

изобразительному искусству, пройденного на занятиях с 1 по 4 класс, а также на усвоение 

новых знаний и формирование новых умений у школьников. 

На уроках изобразительного искусства на пятом году обучения решаются следующие 

задачи: 
• продолжение работы по развитию у детей эстетического восприятия и формирования 

образов предметов и явлений окружающей действительности в процессе их познания; 

• продолжение развития у обучающихся интереса к изобразительному искусству, по-

требности к изображению воспринимаемой действительности, формирования желания 

овладевать приѐмами изображения объектов наблюдения в разных видах изобразительной 

деятельности; 

• обучение изобразительному искусству. Эта задача осуществляется на этапе 

закрепления и расширения полученных в 1—4 классах знаний и умений. С целью обучения 

детей изображать окружающую действительность учитель отрабатывает со школьниками 

приѐмы рассматривания объектов, произведений изобразительного искусства и народного 

творчества, формирует новые и закрепляет старые способы изображения в рисунке, лепке (в 

более сложных заданиях при изображении с натуры), в работе над аппликацией, а также 

продолжает развивать технические навыки работы с разными художественными ма-

териалами; 

• коррекционное развитие обучающихся с проблемами развития с учѐтом их трудностей 

и возможностей в рамках нового этапа обучения изобразительному искусству в 5 классе. 

Содержание строится по четырѐм направлениям работы, в соответствии с которыми в 

5 классе при решении всех поставленных задач у детей развивается: 

• умение анализировать форму, строение (конструктивные особенности) объекта наблю-

дения, выделять в нѐм части, определять пропорции и видеть объект целостно, а затем 

изображать его, передавая относительное сходство; 

• восприятие цвета предметов и явлений окружающей природной среды и умение изо-

бражать полученные при наблюдении впечатления красками (акварелью и гуашью) 

разными способами (по сухой и по мокрой бумаге) и другими художественными 

материалами (цветными карандашами, мелками, фломастерами); 

• умение работать над композицией в практической деятельности (выделение центра 

композиции способом центрального расположения главного объекта, выделения цветом); 

• более углублѐнное восприятие некоторых произведений изобразительного искусства, а 
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также восприятие предметов декоративно-прикладного искусства, являющихся темой 

занятия (уметь их рассматривать и рассказывать об их содержании). Обучающиеся 

знакомятся с биографиями известных художников и историей создания знаменитых 

произведений. В рамках изучения особенностей декоративно-прикладного искусства 

школьники узнают о приѐмах работы мастеров, создающих шедевры народных промыслов. 

Разработанное содержание и поставленные задачи обучения изобразительному искусству 

в 5 классе способствуют дальнейшему формированию у детей базы для творческой 

деятельности (расширяется опыт относительно полных и точных представлений о 

предметном мире и явлениях окружающей действительности, а также способов изображения 

увиденного, запечатлѐнного). Наряду с этим у школьников развиваются умения 

трансформировать образы действительности в сказочные. 

БЛОК 1 (6 занятий) 

Признаки уходящего лета, наступающей осени. Листья разной формы в окраске уходящего 

лета и наступающей осени. 

Основными задачами занятий являются: 

• развитие умений обучающихся наблюдать объекты с целью последующего правдивого 

изображения их формы и цвета; 

• закрепление умений в работе с акварельными красками по сырой бумаге; 

• развитие эстетического восприятия листьев деревьев в разной окраске, отражающей 

признаки уходящего лета и наступающей осени. 

Листья — плоскостные объекты с неоднозначными особенностями формы в отношении 

строения и конфигурации абриса. С одной стороны, их изображение облегчается 

отсутствием передачи объѐмных изменений формы по правилам перспективы. С другой 

стороны, трудность изображения сосредотачивается в отражении взаимосвязанных 

конструктивной особенности формы и разной по сложности расчленѐнности контура. 

(Сравните листья осины и сирени с листьями дуба и клѐна. У последних в очертаниях 

контура формы присутствуют сложные зубцы и закругления. В строении этих листьев более 

сложно расположены боковые жилки по отношению к главной жилке и зубчатым и 

закруглѐнным очертаниям формы. 

                        Учителю необходимо строить занятия, выбирая последовательность 

изображения листьев — от более лѐгких к более сложным по расчленѐнности и строению 

формы образцам. 

Окраска листьев. Задания даются в сравнительном плане: 

• листья конца лета, ещѐ сохранившие зелѐную окраску, и созревшие семена и плоды; 

• листья поздней осени в яркой окраске (яркой бордовой, оранжевой, золотой). 

Главная задача этой части занятий состоит в том, чтобы вспомнить приѐмы работы 

акварельными красками «по-мокрому» (напомнить последовательность работы по 

увлажнѐнной бумаге кистью акварельной краской), помочь детям составить оттенки цвета, 

если возникает трудность. 

На занятиях учителю нужно найти время для стимулирования у обучающихся 

эстетического восприятия листьев как элементов уходящего лета и наступающей осени. 

(«Посмотрите, как красива форма листьев и их цвет. Представьте, как они падают с деревьев, 

кружатся хороводом...» И т. д.) 

БЛОК 2 (8 занятий) 

Пейзаж как жанр изобразительного искусства (расширение знаний о пейзаже). Художники-

пейзажисты и их картины. А. Саврасов. И. Шишкин 

Репродукции картин пейзажного жанра присутствуют в учебниках с 1 по 3 класс. В 4 

классе проводится более широкая работа с определением понятия «пейзаж». В 5 классе 

нужно актуализировать знания школьников об этом жанре изобразительного искусства, 

полученные в 4 классе. Необходимо расширять и уточнять представление детей о вариантах 

пейзажной живописи и их названиях («деревенский пейзаж», «городской пейзаж», «горный 

пейзаж», «морской пейзаж»; пейзажи в разные времена года: «весенний пейзаж», «летний 

пейзаж», «осенний пейзаж», «зимний пейзаж»), при этом развивая умение обучающихся 
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рассматривать картину- пейзаж и описывать еѐ содержание в определѐнной 

последовательности (с помощью учителя). 

Для облегчения составления описания картины детьми в учебном пособии предлагается 

словарь, который учитель может пополнить, написав на доске необходимые слова. 

Например, можно использовать словосочетания «близко расположены... (на переднем 

плане)», «далеко расположены... (на заднем плане)». 

В описании обязательно нужно остановиться на красоте пейзажей, на ощущениях 

человека, рассматривающего ту или иную картину. («Кажется, что ты находишься в этом 

лесу, чувствуешь запах трав, листвы, хвои деревьев, слышишь пение птиц...» И т. д.) 

Примерами описания картин служат тексты в учебнике о пейзажах А. Саврасова «Грачи 

прилетели» и И. Шишкина «Утро в сосновом лесу». 

Если школьники испытывают затруднения, можно предложить начинать описание 

пейзажа с определения времени года и места изображения (городской, горный, деревенский, 

морской), а затем уже переходить к подробному рассматриванию и описанию изображѐнного 

на картине. 

    В рамках темы с опорой на иллюстративный материал и тексты учебного пособия 

обучающиеся знакомятся с кратким описанием жизни художника И. Шишкина. Чтение 

текста школьниками осуществляется под руководством учителя с необходимыми 

разъяснениями. 

В зимний и весенний учебный период как вариант городского пейзажа предлагаем детям 

выполнить лепку, а затем рисунок на тему зимы («Весѐлое время года — зимние каникулы. 

Зимние развлечения в деревне, в городе») и весны («Наступает долгожданная весна! Сажаем 

деревья, цветы. Встречаем птиц»). 

В теме зимы можно предложить школьникам передать в рисунке радостное настроение 

детей, катающихся на санках и на коньках, играющих в снежки, лепящих снежную бабу. 

В теме весны поставить перед детьми задачу: в лепке и рисунке передать ощущение 

наступающей весны, еѐ ожидание. Напомнить, что на переднем плане нужно изобразить 

главное (детей, сажающих деревья и цветы), так как это будет центром композиции, а на 

заднем плане — дома городского типа. 

В завершение темы, рассчитанной на 8 занятий, нужно предложить обучающимся 

нарисовать понравившийся пейзаж, предваряя эту работу выполнением зарисовок деревьев, 

неба, реки и моря (наброски движения волн) карандашом и акварельными красками. 

      БЛОК 3 (10 занятий) 

Развитие у детей восприятия картин в жанре натюрморта (расширение знаний о 

натюрморте). 

Красота вещей вокруг нас (разные сосуды: кувшины, вазы, кринки, бутыли) 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями не умеют долго сосредотачивать своѐ 

внимание. На картине они видят главных героев, а изображѐнные предметы, связанные с 

главными героями, ими не замечаются или воспринимаются изолированно. Поэтому 

подборка заданий этого блока имеет определѐнную направленность. 

Во-первых, необходимо актуализировать полученные во 2—4 классах знания 

обучающихся о жанре изобразительного искусства — натюрморте. На пятом году обучения 

нужно расширять представления детей о вариантах натюрморта в живописи и их названиях 

(«цветочный натюрморт», «натюрморт с изображением листьев и злаков», «натюрморт с 

изображением фруктов и овощей», «натюрморт с изображением разного рода посудой» и т. 

д.), развивать умения обучаю щихся рассматривать картину-натюрморт, восхищаться его 

красотой в целом и подробно описывать содержание, перечисляя изображѐнные предметы, 

учить школьников отвечать на вопросы «Зачем художник нарисовал эту картину?», «Какой 

натюрморт больше нравится? Почему?». 

Во-вторых, в 5 классе дети знакомятся с приѐмом включения — использованием натюр-

морта в картинах сюжетного содержания, при изображении портрета или интерьера. Целью 

заданий этой части блока является обучение детей умению рассматривать картину и думать о 

еѐ содержании (выделять главные и второстепенные объекты, находить смысловые связи 

между изображѐнными объектами). Учителю нужно помочь школьникам осознать, что 
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предметы, составляющие натюрморт, необходимы для понимания содержания картины или 

определения характерных черт портретируемого человека. 

В учебном пособии в качестве примера для рассматривания и анализа представлены две 

картины 3. Серебряковой сюжетного содержания и один автопортрет. Нужно предложить 

детям рассмотреть картины, перечислить названия всех предметов, которые составляют 

натюрморт, и главных героев картин, и установить смысловые связи между предметами и 

героями. 

При проведении практических работ сначала можно остановиться на выполнении 

обучающимися любого натюрморта из трѐх предложенных в учебном пособии (лучше из 

аналогичных натурных постановок, сделанных учителем). Школьники делают зарисовки 

карандашом, затем акварельными красками. 

После этого дети подводятся к выполнению двух заданий: 

• рисование картинки на одну из предложенных в учебном пособии тем, где 

присутствует натюрморт (например, «Мама готовит обед на кухне»); 

• составление рассказа-описания к этой картинке. Учителю следует оказывать 

обучающимся необходимую помощь при воплощении их замысла. 

В-третьих, блок 3 содержит ещѐ одну новую тему для расширения знаний детей о 

сосудах (кувшинах, вазах, кубках), раскрывающую связь назначения сосудов с их формой 

и материалом, из которых они сделаны. Работу по этой теме учитель должен начать с 

разъясняющей беседы, которая проводится с опорой на жизненный опыт обучающихся. 

Затем с помощью учителя идѐт чтение текста о сосудах в учебном пособии. После этого 

обучающиеся закрепят полученные знания, рисуя натюрморт с натуры, аналогичной 

представленному в учебном пособии. 

БЛОК 4 (10 занятий) 

Расширение знаний о портрете. Закрепление умений наблюдать, рассматривать натуру и 

изображать еѐ 

На первых уроках по обозначенной теме необходимо в беседе актуализировать 

полученные во 2—4 классах знания обучающихся о жанре изобразительного искусства — 

портрете. Зачем нужны портреты? Почему полезно развивать у себя интерес к 

рассматриванию людей? Учителю нужно помочь детям разобраться в этих вопросах, 

используя текст и иллюстрации учебного пособия. 

     На следующем этапе можно приступать к расширению знаний обучающихся о видах 

портрета — о разных положениях портретируемого при создании картины (фронтальном, 

профильном слева и справа, виде со спины и виде сзади), что позволяет художнику раскрыть 

особенности внешности человека, его характера, показать движение. 

После работы с текстом и иллюстрациями учебного пособия нужно предложить 

школьникам провести наблюдения за какими-нибудь людьми и попробовать связать 

выражение их лиц с настроением или даже некоторыми чертами характера. Закрепление 

полученных обучающимися знаний происходит при выполнении практических заданий. 

На следующем этапе работы по данной теме дети изготавливают модель фигуры 

человека, используя шаблоны. Учителю нужно заранее подготовить, используя тонкий 

картон, раздаточный материал с увеличенными частями тела модели фигуры человека 

(шаблоны). 

Потом дети выполняют задания-упражнения на дорисовывание и срисовывание фигуры 

человека в разных положениях (фронтальном и профильном) при использовании подвижной 

модели в соответствующих положениях еѐ частей. 

Полученные знания и умения в рисовании человека в разных ракурсах (фронтальном, 

профильном слева и справа) детям предлагается использовать в заданиях на темы «Зимние 

развлечения детей в деревне, в городе» и «Наступает долгожданная весна! Сажаем деревья, 

цветы. Встречаем птиц». При этом с целью достижения правдивости изображения можно 

предложить обучающимся использовать следующую последовательность действий в 

работе: сначала расположить части тела человека на подвижной модели, затем слепить 

фигурку в нужном ракурсе, после этого еѐ нарисовать. 
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Учителю рекомендуется сопровождать обучение словесной речью, используя при 

необходимости естественные жесты. 

БЛОК 5 (7 занятий) 

Как построена книга? Иллюстрации в книге. Для чего нужна книга? 

Первое занятие по данной теме начинается с актуализации имеющихся у детей знаний о 

книге (зачем нужна книга, из чего она состоит, любят ли дети читать книги). Затем учитель 

сообщает школьникам новый материал, расширяющий знания обучающихся, по следующему 

плану: 

• Кто работает над книгой, создавая еѐ? 

• Как создаѐтся книга? 

• Из каких частей состоит книга? 

• Рисунки в книге — иллюстрации, их назначение и разные виды (по занимаемому месту 

в книге и по размерам). 

По мере раскрытия этих вопросов осуществляется знакомство школьников с художника-

ми — иллюстраторами детских книг (Е. Чарушиным, И. Билибиным, Ю. Васнецовым) 

посредством рассказа учителя, подкрепляемого рассматриванием обучающимися 

иллюстрированного материала и чтением соответствующего текста в учебном пособии. Дети 

рассматривают обложку, заставку, концовку и иллюстрации, выполненные художником И. 

Билибиным. Учитель может принести на урок книги, в которых присутствуют данные виды 

иллюстраций. Внимание обучающихся нужно обращать на сказочность образов героев и 

окружающей действительности в этих работах художника. 

Блок по данной теме завершается практической работой. Обучающимся предлагается 

проиллюстрировать какую-либо сказку, например «Маша и медведь» (выполнить рисунок по 

содержанию книги или сделать обложку к ней). Нужно обратить внимание школьников на 

различия размеров фигур персонажей сказки «Маша и медведь»: учитель должен 

предложить детям использовать в своих работах величинный контраст как выразительное 

средство при изображении героев. 

БЛОК 6 (4 занятия) 

Развитие у детей умения рассматривать сюжетные картины, понимать их содержание, 

обращать внимание (с помощью учителя) на некоторые художественные выразительные 

средства, 

используемые художником 

Формирование умения последовательно рассматривать картину, выделять в ней главные 

и второстепенные объекты, устанавливать их взаимодействие и понимать в целом 

содержание картины решается на протяжении всех лет обучения изобразительному 

искусству с постепенным усложнением содержания сюжетных картин и задач восприятия. 

В 5 классе учителю предлагается следующий алгоритм работы на занятиях, посвящѐнных 

этой проблеме обучения: 

• предложить детям внимательно и последовательно рассмотреть заданную картину, 

начиная с центра, с переднего плана; 

• написать план к описанию картины (с помощью учителя); 

• ответить на вопросы по этому плану; 

• сделать вывод: о чѐм рассказывается на картине? Зачем художник написал эту картину? 

К чему он призывает в своѐм произведении? 

Учителю нужно обратить внимание обучающихся на способы выделения главного героя 

картины и обозначения героев второго плана. В учебном пособии в плане к описанию 

картины Ф. Решетникова «Опять двойка» с этой целью ставятся вопросы о месте 

расположения главного героя картины и других героев (на переднем или заднем плане), о 

том, как они изображены (прямо или в профиль, куда направлен их взгляд, в какой позе 

находятся). В помощь детям учитель может задать вопрос «Что делают главный герой 

картины и другие герои?». 

Таким образом обучающиеся подводятся к определению взаимосвязей между главным и 

второстепенными героями картины, а учитель помогает школьникам увидеть средства 

выразительности, которые использовал художник для достижения этой цели. Учитель 
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должен руководить последовательностью восприятия картины и помогать обучающимся 

делать правильные выводы. 

Предложенные для восприятия картины Ф. Решетникова «Переэкзаменовка» и К. Маков-

ского «Дети, бегущие от грозы» школьники анализируют с большей самостоятельностью, но 

всѐ же под контролем и, если нужно, с помощью учителя. Необходимые опорные слова 

следует записывать на доске и предлагать детям использовать их при раскрытии содержания 

картины (например, «главный герой» или «главные герои», «на переднем плане», «на заднем 

плане» и др.). 

Четыре занятия по данному блоку заданий могут проводиться не подряд и разбиваться по 

времени проведения (по два занятия отсроченно). 

БЛОК 7  (8 занятий) 

Расширение знаний обучающихся о скульптуре как виде изобразительного искусства, о 

работе скульптора и художника-анималиста. Животные в скульптуре. Красная книга 

Перед изучением данного блока учителю необходимо актуализировать имеющиеся у 

детей знания о скульптуре, полученные в 1—4 классах. 

В 1—3 классах изделия из глины и пластилина обучающиеся обозначали словом «лепка». 

В 1 классе отработаны приѐмы работы с этими материалами. 

В последующих классах лепка использовалась как первоначальный этап работы при фор-

мировании образа изображаемого объекта. За ней следовало зарисовывание этого объекта. В 

4 классе дети узнали, что такое изображение можно назвать скульптурой. Обучающиеся 

получили некоторые сведения о скульптуре, еѐ видах, материалах, из которых создаѐтся 

скульптура, и последовательности работы над портретом (а также автопортретом) человека в 

технике рисунка и скульптурного изображения. 

В 5 классе предусматривается закрепление полученных знаний и умений школьников и 

расширение работы над понятием «скульптура». 

На страницах учебного пособия рассматриваются виды скульптуры: «круглые» 

(объѐмные) и «рельефы» (скульптурные изображения на плоскости), даются описания к этим 

видам, объяснения, почему их так называют. Объяснение проводится учителем при чтении 

текста и рассматривании иллюстраций в учебном пособии. Детям будет интересно узнать 

различия скульптур, их названия («статуя», «бюст», «статуэтка», «группа»). 

Рассматриваются также виды скульптуры по размеру (крупные и небольших размеров). 

Учителю нужно объяснить различия между памятником, монументом и мемориалом, пред-

ложить детям запомнить названия приведѐнных в учебном пособии известных произведений 

и фамилии их авторов. 

При изучении рельефных скульптурных изображений школьники узнают, что часто 

выполняемая ими лепка на плоскости называется «барельеф» или «горельеф» (в зависимости 

от высоты выступающего на плоскости вылепленного изображения). 

При изучении данного раздела нужно обратить внимание обучающихся на то, что скульп-

тор — это тот же художник, обсудить с учениками материалы и способы работы, исполь-

зуемые при создании скульптурного, графического или живописного произведения. 

Практические задания по созданию скульптурного изображения предполагаются в ниже-

следующих темах. 

Несколько занятий нужно посвятить теме «Животные в скульптуре». Вместе с 

учителем обучающиеся читают тексты в учебном пособии об известных памятниках 

собакам, посвящѐнных их верности хозяину и служебным обязанностям. По данной теме 

можно предложить детям посмотреть в Интернете материал о других животных (кошках, 

слонах, дельфинах и др.). 

Необходимо также провести беседу с обучающимися на тему «Какому животному ты 

хотел(а) бы поставить памятник? Почему?». После неѐ в качестве задания можно предложить 

школьникам слепить из пластилина памятник выбранному животному. Учителю в качестве 

помощи нужно помочь детям выбрать нужный при выполнении задания вид скульптуры — 

«круглая скульптура» или «рельефное изображение» (барельеф, горельеф). 

На следующих занятиях необходимо познакомить обучающихся с Красной книгой, рас-

сказать о причине еѐ создания. В беседе нужно подчеркнуть важность участия каждого 
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человека (взрослого и ребѐнка) в охране окружающей животной и растительной среды, 

рассказать, в чѐм эта охрана проявляется, вспомнить примеры спасения животных, обсудить 

вопрос о жестокости некоторых людей по отношению к животным. 

Далее следует познакомить школьников с художниками и скульпторам и-анималистами, 

рассмотреть приведѐнные в учебном пособии работы, рассказать об особенностях 

выполнения зарисовок, рисунков и скульптурных изображений разных животных (зверей и 

птиц). 

В качестве практического задания учитель предлагает детям выполнить задание 

«Изображай животных из Красной книги» сначала в лепке, потом в рисунке (выбор 

животного — по желанию обучающихся). При возникновении затруднений обучающимся 

оказывается помощь в выполнении задания. 

БЛОК 8 (6 занятий) 

Народное искусство 

Начинается занятие по данной теме с актуализации имеющихся у детей знаний о 

народном творчестве, полученных при обучении изобразительному искусству в начальной 

школе. Нужно вспомнить дымковские и каргопольские игрушки, косовскую керамику, 

предметы Городецких мастеров, фарфоровую посуду с гжельской росписью. Во 2—4 классах 

дети рассматривали эти предметы, лепили их, украшали характерной для того или иного 

промысла росписью силуэты или вылепленные фигурки. 

В проводимой беседе будет полезно использовать предметы народных промыслов в на-

туре, заглянуть на соответствующие страницы учебников по изобразительному искусству 

для 2—4 классов, чтобы вспомнить образцы и элементы росписи рассматриваемых изделий 

народного творчества. Проделываемая работа по актуализации полученных знаний и умений 

необходима для завершающего занятия-викторины. 

Дополнением и расширением знаний о народных промыслах выступают две новые темы 

«Богородские игрушки» и «Хохломские изделия». 

На занятиях, посвящѐнных богородским игрушкам, обязательным является показ 

принципа движения игрушек типа «Кузнецы» и «Курочки». Позволительно дать детям 

поиграть, проверить, как двигаются игрушки. 

После вступительной беседы обучающиеся читают текст по теме в учебном пособии под 

контролем учителя и совместно с ним. 

Аналогично проходят занятия, посвящѐнные изделиям из хохломы. 

Сначала дети рассматривают предметы с хохломской росписью, называют и определяют 

их назначение. После этого под контролем учителя школьники читают текст, в то же время 

обращаясь к изображѐнным в учебном пособии объектам. 

Завершается тема практической работой, в которой обучающиеся сначала упражняются 

в рисовании элементов узоров хохломской росписи, а затем украшают выбранный силуэт 

посуды узором. Пять шаблонов силуэтов предметов (солонки, вазочки, кружки, ложки, 

тарелочки) учителю нужно подготовить к уроку заранее, использовав тонкий картон. Дети 

выберут понравившиеся из них, обведут на листе бумаги и украсят изображения узором. 

Учителю нужно помочь школьникам найти соответствие между формой предмета и 

узором (например, как размещать узор в круглой части тарелочки и ложки, как изображать 

узор на боковой полосе тулова кружки, солонки, вазочки). С этой целью полезно 

использовать изделия хохломы в натуре. 

На занятиях обучающиеся знакомятся со сложным путѐм, который проходит каждое 

изделие «золотой хохломы». Поэтому будет естественен вопрос, который учитель может 

задать в конце занятия ученикам: «Может, кто-нибудь из вас захочет стать мастером, 

создающим такую красоту?» 

БЛОК 9 (4 занятия) 

Плакат. Зачем он нужен? Открытка. Еѐ сходство с плакатом и различия 

Сначала следует провести беседу по первой теме занятия «Плакат. Зачем он нужен?». В 

еѐ процессе необходимо использовать образцы плакатов, иллюстрированных в книгах, 

журналах, открытках, а также помещѐнных в учебном пособии. 

В беседе нужно выделить четыре аспекта: 
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• плакаты военного времени, призывающие к защите Родины (пронзительные работы 

художников И. Тоидзе «Родина-мать зовѐт!», Д. Моора «Ты записался добровольцем?» и 

«Помоги!» и др.); 

• плакаты, призывающие любить животный и растительный мир, природу, охранять еѐ 

(С. Ша- хунова «Будь другом!»); 

• плакаты, посвящѐнные борьбе за мир, дружбе народов мира (Т. Трепковский «Нет!»); 

• плакаты с убедительными призывами к сбережению своего здоровья (А. Дейнека «Физ-

культурница»). 

Далее дети читают в учебном пособии текст на рассматриваемую тему с помощью 

учителя. После его прочтения обучающимся задаются контрольные вопросы: 

• Зачем нужен плакат? Чему посвящают плакаты? 

• Где можно увидеть плакаты? Где их вывешивают? 

• Какую цель преследуют плакаты, написанные для детей; для взрослых? 

Подробно нужно остановиться на правилах создания плаката (соотношение рисунка и 

надписи; краткость надписи, еѐ шрифт, место расположения; фон по отношению к рисунку и 

надписи). Хорошо, если учитель сможет проиллюстрировать эти правила на различных 

примерах. 

В завершение темы детям даѐтся задание «Нарисуй плакат, призывающий людей 

охранять природу». По ходу занятия учитель оказывает необходимую помощь школьникам. 

Полезно на доске написать образцы букв шрифта (простые и сложные в написании, 

например П, Ш, Е, 3, Б, Р, В, К, Ж, Д и др.), предложить детям потренироваться в написании 

этих букв сначала на клетчатой бумаге, затем на белом листе в пределах полосы для 

надписи, после чего в этой полосе сделать любую надпись в духе плакатного призыва, 

например «МЫ ЗА МИР!». 

Для проведения занятия по теме «Открытка. Еѐ сходство с плакатом и различия» 

необходимо в конце занятия по плакату попросить детей принести из дома на следующий 

урок старые открытки, посвящѐнные природе, праздникам («С Новым годом!», «С 8 Марта!» 

и др.). 

Урок по теме открытки нужно начать с чтения текста в учебном пособии. Затем 

проводится беседа по вопросам, например «Что называют открыткой?», «Какая она 

бывает?», «Для чего она нужна?». Учитель может дополнить материал учебного пособия и 

рассказать детям, что открытки бывают разной направленности, поздравительные открытки, 

фотооткрытки с видами природы, художественные открытки с изображением произведений 

художников и скульпторов и др. После этого школьники с помощью учителя определяют 

сходство и различия между плакатом и открыткой. 

По данной теме предусматривается работа обучающихся над открытками для 

поздравления с разными праздниками в соответствующие месяцы учебного года: в марте — 

с 8 Марта, в декабре — с Новым годом, в мае — с 1 Мая или 9 Мая. 

Правила создания открытки и плаката сходны. На открытке присутствуют рисунок, 

соответствующий еѐ теме, и надпись. Продумывается место надписи по отношению к 

рисунку, еѐ размер, выбирается шрифт. Фон также играет важную роль в открытке. 

БЛОК 10 (3 занятия) 

Музеи мира 

Этот блок занятий позволит расширить кругозор обучающихся. 

В начале занятия необходимо провести беседу, которая заинтересует детей, подготовит к 

восприятию учебного материала. Вступление к беседе может быть таким: 

• «Давайте подумаем и ответим на вопросы Что такое музей? 

• Зачем нужен музей? 

• Что хранит музей? 

• Почему люди любят ходить в музей?» 

Можно ожидать ответ обучающихся, что в 

музеях хранятся работы художников, скульпторов. 

Дальше следует отметить очень важный аспект, что художники и скульпторы по- 

особенному видят окружающий нас мир (отдельные предметы, людей, животных, явления 
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природы)- Они замечают красоту формы и цвета предметов, красоту (пластику) движения 

живых существ (людей, животных), растений под ветром и т. д., глубоко и эмоционально 

воспринимают события в природе и обществе. 

Учитель может предложить детям вспомнить, как красив стремительно бегущий гепард 

или леопард, как грациозен в полѐте журавль, лебедь или орѐл, как вразвалку ходит медведь, 

какая характерная поза у смеющегося человека или плачущего человека и т. д.; вспомнить, в 

каких знакомых обучающимся пейзажах и сюжетных картинах художники нарисовали 

важные события, на которые стоит обратить внимание. 

В этой части беседы очень полезно в сравнении показать знакомые детям работы худож-

ников, скульпторов, которые проиллюстрируют сказанное. 

После этого можно переходить к выводам: 

«В своих работах художники и скульпторы запечатлевают (изображают) особенности и 

красоту окружающего мира предметов, явлений природы. Они помогают увидеть еѐ другим 

людям, понять, как нужно относиться к тем или иным событиям в жизни. Вот поэтому в 

музеях сохраняют работы знаменитых мастеров, реставрируют их, если они со временем 

портятся. Люди ходят в музеи, чтобы научиться видеть красоту окружающего мира, 

происходящего в жизни, понимать увиденное и становиться лучше». 

После вводной беседы учителю нужно оживить полученные ранее знания о 

Третьяковской галерее, в том числе и с помощью текста учебного пособия (где находится, 

кто еѐ основал, по чьему проекту построено здание Третьяковской галереи, картины каких 

известных детям художников хранятся в этом музее). Для знакомства с другими музеями 

учитель может использовать имеющийся в учебном пособии материал: читать со 

школьниками тексты, рассматривать иллюстрации (фотографии музеев, их интерьеров, не-

которые знаменитые произведения художников, хранящиеся в них). 

Необходимо предлагать обучающимся запоминать названия музеев, городов и стран, где 

они находятся, а также работы самых известных мастеров изобразительного искусства. 

Учителю нужно будет подготовить дополнительный иллюстративный материал 

(буклеты, репродукции, фотографии, открытки и т. д.), который можно будет использовать в 

процессе беседы и знакомства с материалом по теме занятия. Если имеется возможность, 

целесообразным будет посмотреть имеющийся материал по теме «Музеи мира» в Интернете. 

БЛОК 11 

Викторина «Народное искусство» 

Тема «Викторина «Народное искусство» разделена на две части: 

• предметы, сделанные народными мастерами; 

• элементы узоров, которыми украшены предметы народных мастеров. 

Обучающиеся должны сначала угадать название ремесла по изображѐнному предмету 

народного творчества, а затем название росписи по представленным образцам узоров 

(орнаментов). 

В помощь детям на разворотах даѐтся речевой материал — названия промыслов и 

росписи. 

Работу на занятии можно проводить фронтально и индивидуально. При первом варианте 

работы ученики вслух называют номер изделия народного искусства или узора и подбирают 

соответствующее ему название. При индивидуальной форме работы школьники записывают 

на листочках номер изделия или узора и его название. 

Тематическое планирование 

 РАЗДЕЛ К-во 

часов 

1 Наблюдай признаки уходящего лета 3 

2 Наблюдай особенности наступающей золотой осени. Осенний листопад 3 

3 Узнай больше о художниках - пейзажистах и их картинах 8 

4 Учись рассматривать картину 2 

5 Что может быть изображено на одной картине 7 

6 Красота вещей вокруг нас 1 

7 Узнай больше о портрете 8 
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8 Веселое время года . Зимние каникулы 2 

9 Как построена книга? 7 

10 Восприятие произведений искусства 4 

11 Узнай больше о работе скульптора 1 

12 Красная книга 6 

13 Наступает долгожданная весна 1 

14 Народное искусство 6 

15 Узнай больше об изображении действительности 4 

16 Узнай больше об искусстве 3 

17 Резервное время  4 

 ИТОГО 70 

 

2.2.12 МУЗЫКА 

К личностным результатам относятся: 

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 освоения: 

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; правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша;  

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

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки:  
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

― развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

 ― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.)  

Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу  
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Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр.  

Навык пения:  
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

 ― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 ― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;  

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух;  

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков;  

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  

Содержание:  
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  
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― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

 ― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.);  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

2.2.13 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого 

(I
1
) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лы-

жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии 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 ат-

летика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается 

без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К 

упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 

гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют 

коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия 

не позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует 

заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует 
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проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем 

воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвиж-

ные 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, хок-

кеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических уп-

ражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 

сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.  
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц 

туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление 

сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  
Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки 

в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание в движущую цель.  

Лыжная и конькобежная подготовки 
Лыжная подготовка 



149 
 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 

средство закаливания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  
Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  
Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

Спортивные игры 
Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка 

по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками 

на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила иг-

ры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, пре-

дупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил.  

2.2.12 ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

«Столярное дело» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

Изучение технологии в обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Личностные результаты 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты  

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

•  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

•  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства 

Предметные результаты  

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс 

с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей 

Содержание предмета 

5 класс (210 часов) 

Тема 1. Вводное занятие (1час) 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в 

мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. 



151 
 

Тема 2. Пиление столярной ножовкой (29 часов) 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. 

Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная 

мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении 

и работе шкуркой. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров 

и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

Окрашивание изделий кисточкой. 

            Тема 3. Промышленная заготовка древесины (9 часов) 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы 

(хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), 

транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), 

размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их 

взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Тема 4. Игрушки из древесного материала (18 часов) 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, 

обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине 

брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка 

одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для 

установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

            Практическая самостоятельная работа 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

            Тема 5.  Сверление отверстий  (13 часов) 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, 

выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) 

линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на 

сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий 

по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления. 

Тема 6. Игрушки из древесины и других материалов (26 часа) 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, 

правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать 

работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного 

трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление 

деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка 

изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Тема 7. Выжигание (8 часов) 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 
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Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод 

рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска 

рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Практические работы. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

            Тема 8. Пиление ручным лобзиком (8 часов) 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного 

пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лобзиком. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным 

размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме 

верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Тема 9.Строгание древесины (9 часов) 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). 

Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при 

строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее 

влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, 

подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

            Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание 

широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины 

заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Соединение деталей с помощью шурупов (34 часов) 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. 

Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при 

работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: 

видимого контура, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и 

сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. 

Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

Тема 11. Самостоятельная работа по изготовлению полки (17часов) 

Изделие. Настенная полка, полочка под телефон и т.д. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. Выполняемое изделие: назначение, эстетические 

требования. 

Умение. Выбор дизайна изделия, владение столярным инструментом. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка 

заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

            Тема 12. Изготовление кухонной утвари (18 часов) 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству. 
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Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка 

заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Тема 13. Соединение рейки с бруском врезкой (13 часов) 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству 

разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от 

линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на 

материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка 

пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение 

неисправимого брака. 

6 класс (210 часов) 

            Тема 1. Вводное занятие(2 часа) 

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

           Тема 2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения (29 часов)  

           Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением  

диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей.  Правила  безопасности  при 

строгании и отделке изделия.  

            Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  

Выстрагивание бруска квадратного  сечения.  Разметка  центра  на  торце  заготовки.  

Сострагивание  ребер  восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. 

Проверка готовой продукции.  

            Тема 3. Строгание. Разметка рейсмусом (17 ч.)  

            Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный 

рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона 

бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

            Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). 

Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль 

выполнения работы линейкой и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  толщины  

бруска  и  строгание  до  риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

             Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (19 ч.)  

             Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  

             Теоретические  сведения.  Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,  материал,  

инструменты, геометрические  узоры  и  рисунки.  Правила  безопасности  при  резьбе.  

Возможный  брак  при выполнении резьбы.  

              Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ.  

              Тема 5. Угловое концевое соединение брусков вполдерева (15 ч.)  

              Изделие. Подрамник.  

              Теоретические  сведения.  Шип:  назначение,  размеры  (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  столярного  клея.  
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Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.  

               Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах).  

               Тема 6. Сверление древесины (12 ч.)  

               Теоретические  сведения. Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  

Правила  

безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  Спиральное  сверло  

с цилиндрическим  хвостовиком:  элементы.  Диаметры.  Инструменты  для  выполнения  

больших отверстий.  

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

              Практические работы. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

                Практическая работа. Изготовление самодельного сверла перового из проволоки, 

пробные сверления. 

              Тема 7. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия. (16 

ч.) 

                 Изделие. Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  

криволинейными  

деталями.  

                  Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон  древесины  при  разметке  деталей.  Исправимый  и  неисправимый  

брак  при  пилении.  

Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  для  очистки  

напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  шкуркой.  

Выпуклые  и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление  

угла. Точки сопряжения.  

                   Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  

Подготовка  выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  

прямоугольности  пропила  в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. 

Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой.  По выбору учителя два—три 

изделия.  

                  Тема 8. Долбление сквозного и несквозного отверстия (32 ч.)  

                  Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

                  Теоретические  сведения.  Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  Виды  

(сквозное  и  глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, 

устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного 

пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса для разметки  гнезда.  

Линия невидимого контура чертежа.  

                   Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  

Крепление  детали  при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 

Подчистка гнезда стамеской.   

                   Тема 9. Свойства основных пород древесины (13ч.)  

                   Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), 

лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 

применение.   Определение древесных пород по образцам древесины.  

                   Практические работы. Определение пород древесины по образцам. Проверка на 

прочность и упругость различных пород. 

                 Тема 10.Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный 

УК-1 (10 ч.) 

                 Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  
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                 Теоретические  сведения.  Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  

сторон  деталей  при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и 

образец соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

.                 Практические  работы. Выполнение соединения из материалоотходов.  

                  Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  

с  кромок  и  торца.  

Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева 

и справа от  риски.  Долбление  проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  и  

обозначение  деталей. Проверка качества работы.   

                  Тема 11 . Заточка стамески и долота  (13 ч.)  

                Объекты работы. Стамеска, долото.  

                Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  

заточки  (заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  

Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при  затачивании. 

Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.  

                  Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  

Проверка правильности заточки.   

                  Тема 12 . Склеивание ( 11 ч.)  

                  Объект работы. Детали изделия.  

                  Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический),  

свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  Определение  качества  

клеевого раствора.  Последовательность  и  режим  склеивания  при  разных  видах  клея.  

Склеивание  в хомутовых струбцинах и механических ваймах.  

                  Практические  работы.  Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

По выбору учителя изготовление 3-4 изделий.  

               Тема 13.  Изготовление изделий с применением приобретенных знаний. (13 ч) 

               Практическая работа. Изготовление стульчика, полки, шкафа и т.д. 

7 класс (245 часов) 

             Тема 1. Вводное занятие (2 ч) 
Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 

            Тема 2. Фугование по центру. (23 ч) 

            Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах.  

            Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 

требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 

изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

             Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 

             Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 

работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

             Тема 3. Хранение и  сушка древесины.( 9ч) 
             Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 

безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

              Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

              Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (21) 

              Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

              Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников. 
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              Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 

морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. Изготовление и украшение 

разделочной доски. 

            Тема 5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком  несквозной                                  

УК - 1 . (29 ч) 

                 Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

                 Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 

устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода 

зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

           Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 

           Практические работы. Изготовление образца соединения УК-1 из материал  отходов. 

           Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. 

Разметка гнезда. Контроль долбления  гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. 

Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

           Тема 6. Непрозрачная отделка столярного изделия. ( 8 ч) 

           Объекты работы Изделие, выполненное ранее. 

           Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, 

торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной 

работы при окраске. 

           Практические работы Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, 

олифой. Распознавание видов краски по внешним признакам.  

            Тема 7. Токарные работы. (20ч) 

            Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

            Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, 

название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, правила 

безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

              Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

              Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. 

Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в 

прихвате. Отрезание изделия резцом. 

              Тема 8. Обработка деталей из древесины твѐрдых пород (19 ч) 

              Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

              Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного 

инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы 

насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

              Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка 

ручек. 

 Тема 9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом         сквозным 

УК-2. (34 ч) 
               Изделие. Рамка для портрета. 
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               Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной 

поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

                Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

                Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

                Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

                Тема 10. Круглые лесоматериалы ( 9ч) 

                Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение 

круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 

гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. 

Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы 

распиловки бревен. 

                Тема 11. Практическое повторение. 

               Практические работы Запиливание заготовок на ус. Изготовление шипа. Строгание 

фальцгобелем. 

               Тема 12 . Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (23 ч) 

               Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

                Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип 

прямой открытый УЯ 1, соединение па шин «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 

конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, 

наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

                Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

                Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па малке 

заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 

материалоотходов. 

                 Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. 

Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 

соединений. 

               Тема 13. Свойства древесины ( 9 ч) 

               Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, растяжение, изгиб 

и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность удерживать металлические 

крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

                Практические работы. Определение влажности древесины весовым методом. 

Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

    Тема 14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной 

кромки. ( 20 ч) 

                Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы. Сквозное и несквозное отверстия. Заточка спирального сверла.  

                 Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью 

циркуля. Разметка деталей криволинейной формы по шаблону. Высверливание по контуру.  

8 класс (280 часов) 

            Тема 1.Вводное занятие (2 ч ) 

Вводное занятие. Правила безопасности. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

             Тема 2.  Заделка пороков и дефектов древесины (50 ч) 

            Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 
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            Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный 

сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с 

многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для 

крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного 

станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к 

работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных 

гнезд с предварительным сверлением. 

              Практические работы. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение 

приемов заделки на материалоотходах. 

              Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение 

формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

             Тема 3 .  Изготовление столярно–мебельного изделия. ( 31 ч)   

             Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

             Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

             Практические работы. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

           Практические работы. Изготовление табурета, аптечки. 

           Тема 4.Изготовление разметочного инструмента. (20 ч ) 

           Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

           Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. 

           Практические работы.  Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного 

угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки 

по транспортиру. Проверка ярунка. 

            Тема 5. Токарные работы. (43 ч) 

         Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального 

столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры 

по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у 

ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем 

и штангенциркулем. 

Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

                              Тема 6. Изготовление столярно-мебельного изделия. (54 ч) 
               Изделия. Несложная мебель  

   Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. 

Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 
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предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 

единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

   Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

      Тема7. Ремонт столярного изделия. (29 ч ) 
     Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

     Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 

поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

      Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

       Тема 8. Безопасность труда во время столярных работ. (17 ч ) 

                  Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или 

наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от 

травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, 

лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

    Тема 9. Крепежные изделия и мебельная фурнитура.  (26 ч) 

    Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная 

длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, 

полкодержатель, петля: виды, назначение. 

   Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

   Практическая работа Определение названий крепежных изделий и мебельной 

фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. Изготовление крепежных 

изделий. 

Класс 9 (272часов) 

Тема 1 .Вводное занятие (1 ч) 

Повторение пройденного в 8 классе. 

           Тема 2. Художественная отделка столярного изделия (81ч) 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод 

рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-

резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций 

по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание 

штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. 

Наклеивание набора на изделие. 

            Тема 3. Мебельное производство. (27 ч) 
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Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной 

игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов 

«насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

             Тема 4. Строительное производство. (15 ч) 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка 

топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. 

Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска 

кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: 

разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под 

углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка 

качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, 

правила безопасности. 

            Тема 5 .Круглые лесоматериалы, пиломатериалы.( 10 ч)      

           Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, 

обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: 

назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, 

плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, 

технические условия применения. 

Практические работы Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по 

образцам. 

Тема 6. Изготовление строительного инструмента, инвентаря для плотничных 

работ.( 11 ч) 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. 

Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько 

изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих 

и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Тема 7. Изготовление мебели с облицовкой поверхности. (33 ч) 
Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 

(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности 

шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). 

Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. 

Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и 

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Тема 8. Мебельная фурнитура и крепежные изделия. ( 9 ч.) 
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Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

(петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, 

остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Тема 9. Строительное производство. ( 17 ч) 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, 

створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические 

требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных 

деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка 

изделий на клею. 

Тема 10. Столярные и плотничные ремонтные работы.  (16 ч) 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и 

замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. 

Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. 

Проверка качества работы. 

Тема 11. Изоляционные смазочные материалы. ( 14 ч)  

           Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 
: 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Тема 12. Мебельное производство. (12 ч) 

            Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация 

и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с 

программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. 

Механическое оборудова иие для сборки столярных изделий. Значение повышения 

производительности труда для снижения себестоимости продукции.  

              Тема 13. Изготовление секционной мебели. ( 17 ч) 

             Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 

элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и 

соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для 

навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из 

секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, 

перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практические работы. Выполнение изделий по заказу школы. По выбору учителя. 

Тема 14. Фанера и древесные плиты. ( 9 ч ) 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 
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Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, 

размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных 

видов фанеры и древесных плит. 

Тема 15. Экзамен ( 2 ч ) 

Теоретическая часть.  Ответы на вопросы Практическая работа  

Тематическое планирование 

5класс 

№ Наименование Всего часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Пиление столярной ножовкой 29 
3 Промышленная заготовка древесины 9 

4 Игрушки из древесины и других материалов 18 

5 Сверление отверстий 13 

6 Игрушки из древесины и других материалов 26 
7 Выжигание 8 

8 Пиление ручным лобзиком 8 

9 Строгание древесины 9 

10 Соединение деталей с помощью шурупов 34 

11 Самостоятельная работа по изготовлению полки ( по выбору) 17 

12 Изготовление кухонной утвари 18 

13 Соединение рейки с бруском врезкой 13 

 Итого  210 

6 класс 

№ Наименование Всего 

1. Вводное занятие 2 

2. Изготовление изделий из деталей круглого сечения. 29 

3. Плоское строгание. 17 

4. Геометрическая резьба по дереву. 19 

5. Угловое концевое соединение в полдерева. 15 

6. Сверление древесины. 12 

7. Криволинейное пиление, обработка криволинейной кромки. 16 

8. Долбление сквозного и несквозного отверстия. 32 

9. Свойства основных пород  древесины. 13 

10. Угловое концевое соединение  на шип одинарный сквозной УК-1. 10 

11. Заточка стамески и долота 13 

12. Склеивание 11 

13. Изготовление изделий с применением приобретенных знаний. 13 

 Итого  210 

7 класс 

 

№ 

 

Наименование 

 

Всего 

1. Вводное занятие  2 

2. Фугование по центру.  23 

3. Хранение и  сушка древесины. 9 

4. Геометрическая резьба по дереву. 21 

5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком  несквозной УК -1 . 29 

6. Непрозрачная отделка столярного изделия. 8 
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7. Токарные работы. 20 

8. Обработка деталей из древесины твѐрдых пород  19 

9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-

2.  
34 

10. Круглые лесоматериалы 9 

11. Практическое повторение. 12 

12. Угловые ящичные соединения  УЯ–1 и УЯ-2 23 

13. Свойства древесины. 9 

14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки. 
20 

 Итого 245 

8 класс 

№ 

урока 

Наименование  Всего  

1. Вводное занятие. 2 

2. Заделка пороков и дефектов древесины. 50 

3. Изготовление столярно–мебельного изделия. 31 

4. Изготовление разметочного инструмента. 20 

5. Токарные работы. 43 

6. Изготовление столярно-мебельного изделия. 54 

7. Ремонт столярного изделия. 29 

8. Безопасность труда во время столярных работ. 17 

9. Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 26 

 Итого  280 

9 класс 

№ Наименование Всего  

1 Вводное занятие. 1 

2 Художественная отделка столярного изделия 81 

3. Мебельное производство. 27 

4. Строительное производство. 15 

5. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы. 10 

6. Изготовление строительного инструмента, инвентаря для плотничных работ. 11 

7. Изготовление мебели с облицовкой поверхности. 33 

8. Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 9 

9. Строительное производство. 17 

10. Столярные и плотничные ремонтные работы. 16 

11. Изоляционные смазочные материалы. 14 

12. Мебельное производство. 12 

13. Изготовление секционной мебели. 17 

14. Фанера и древесные плиты. 9 

15 Экзамен. 2 

 Итого  272 

«Технология. Швейное дело». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология. Швейное 

дело» по итогам обучения в 5-9 классах 

Предметные результаты обучения 

Планируемые результаты обучения в области предметных знаний, которыми овладеть 

учащимся, представлены двумя группами: 

1) Знания, которые используются при выполнении практических, трудовых заданий ( 

практические знания. 

2)  Знания, применяемые при подготовке и понимании трудовых процессов ив 
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Достаточный уровень: 

1.Выполнение работ ручного шитья на универсальных и специальных швейных 

машинах в соответствии с установленными техническими требованиями, 

  2.Проверка правильности пользования иглой, установки машинной иглы, заправка верхней 

и нижней нитей. 

3.Распознование видов швейных материалов (их «лица», «изнанки») или изнаночной и 

лицевой стороны тканых материалов. 

4. Осуществление самоконтроля в процессе трудовой деятельности, проверка качества 

выполненной работы. 

5. Соблюдение правил промышленной санитарии, гигиены труда и внутреннего  

1. Выполнение работ ручного шитья на универсальных швейных машинах в 

соответствии с установленными техническими требованиями, 

2. Проверка правильности пользования иглой, установки машинной иглы, заправка 

верхней и нижней нитей. 

3. Распознавание простых видов швейных материалов, изнаночной и лицевой стороны 

тканевых материалов. 

4. Осуществление самоконтроля в процессе трудовой деятельности на основе 

технологических карт 

5.Соблюдение правил гигиены труда и внутреннего распорядка, правил безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

Личные ,коммуникативные, регулятивные результаты обучения 

Планируемые результаты обучения в области формирования базовых учебных действий( 

личностных, коммуникативных, регулятивных): 

Достаточный уровень: 

1. Принимать цель и готовый план деятельности, планировать деятельность 

,контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную помощь 

учителя. 

2. Проявлять потребность в труде ,трудолюбие, уважение к людям труда. 

3. Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями- 

собственными, своих товарищей. 

4. Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

5. Бережно относится к культурно- историческому наследию родного края и страны. 

.6.Развитие коммуникативных учебных действий: вступать в коммуникацию и 

поддерживать общение в ситуациях трудового социального взаимодеиствия; 

выслушивать собеседника, вступать в диалог; использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения трудовых задач. 

7.Коррекция и развитие регулятивных учебных действий: принимать и сохранять цели и 

задачи решения учебных и практических задач в процессе изготовления изделия, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять контроль, самоконтроль в совместной деятельности; адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, 

8.Воспринимать временно- пространственную организацию урока, внеурочной 

деятельности. 

Минимальный уровень: 

1.Применять готовый план деятельности, планировать деятельность, оценивать ее 

результаты с опорой на организационную помощь учителя. 

2.Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда, 

3.Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями- 

собственными, своих товарищей, 

4.Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

5. Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

6.Развитие коммуникативных учебных действий: вступать в коммуникацию и ила 
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7. Развитие регулятивных учебных действий: принимать и сохранять цели и задачи 

решения практических задач в процессе изготовления изделия; действовать на основе 

разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку. 

8.Воспринемать временно-пространственную организацию урока, внеурочной 

деятельности. 

Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» в 5-9 классах на каждом году 

обучения включает четыре основных раздела: 

Материаловедение, раскрывающий на доступном для восприятия обучающихся- 

представления и понятия о материалах, используемых в трудовой деятельности человека ( 

основные материалы, используемые в швейном деле, их свойства, происхождение  

материалов ( природные, промышленные и прочие)) ; 

Об инструментах и оборудовании: инструменты для ручного шитья, приспособления, 

машинные, станочные. Устройство, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования – качество и 

производительность труда; 

О технологии изготовления простого швейного изделия: предметы профильного труда; 

основные швейные операции и действия; технологические карты; выполнение отдельных 

швейных операций, изготовление стандартных швейных изделий под руководством учителя; 

Об этике и эстетике швейного 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. 

Количество часов, отведенных на освоение того или иного раздела, приведенное в данном 

планировании, является весьма условным и примерным. В процессе деятельности при 

составлении перспективного планирования учителю необходимо учитывать 

психофизические особенности обучающихся, имеющуюся материально- техническую базу, 

наличие базы практики, а также условия для проведения экскурсий. Однако приведенные 

условия, их наличие или отсутствие не могут изменить общее количество учебных часов, 

отведенных на овладение образовательной областью « Технология», профильный труд 

«Швейное дело» в соответствии с учебным планом. 

Так, на первом году обучения, в 5 классе, рекомендовано 6 часов в неделю, что составит 

приблизительно 216 часов в год, на втором году обучения в 6 классе,- 6 часов в неделю- 216 

часов в год, а в пятый год обучения, в 9 классе, рекомендованное количество часов в неделю 

составляет 8 (288 часов в год). Необходимо пояснить, что данное количество часов включает 

не только уроки, но и проведение практик на предприятии, экскурсии и другие возможности 

сетевой реализации  АООП. 

Приведем примерное тематическое планирование по годам обучения 

Учитель самостоятельно, опираясь на предложенный материал, может компилировать, 

включать темы из разных разделов, учитывая психофизические и темповые характеристики 

обучающиеся. В тематическом перечислении приведены только основные темы без 

включения обязательных часов на вводные уроки, уроки повторения, а также экскурсии. 

Содержание учебного курса 

«Технология. Швейное дело» в 5 классе 

Содержание учебного курса в 5 классе включает простейшие сведения о 

 О тканях (полотняное переплетение) 

 О технологии ручных швейных работ (ручные стежки, сточки, швы); 

 О технологии ручных швейных работ: обработка срезов ткани, 

 Об инструментах и оборудовании: электрический утюг; 

 Нитках; 

 О ручных стежках и строчках: прямой стежок, косой стежок, крестообразный стежок, 

петлеобразный стежок и др.; 
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 О швейном производстве (последовательность и основные направления швейного 

производства),  процессах получения волокна и сфере применения; 

 О материалах, инструментах, приспособлениях для ручных работ, швейных работ, 

В процессе изучения курса проводится подготовка к выполнению ручных швейных работ 

(пришивание пуговиц), а также выполняются ручные швейные работы: изготовление 

вешалки, декоративной заплатки- аппликации и др. 

Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» В 6 классе 

Содержание учебного курса в 6 классе включает: 

Формирование теоретических знаний и представлений о профессиях в швейном 

производстве (оператор швейного производства), организации рабочего места, технике 

безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; 

Простейшие сведения; 

- об отделочных материалах; 

-об обработке швейного изделия (влажно- тепловая обработка); 

-о прядении; 

О ткачестве; 

- о прядильном производстве; 

- о тканях (отделка ткани,  ткани, отделочные виды переплетений); 

- о технологии швейных работ (обработка срезов, сборок, мягких складок швейных 

изделий; виды и свойства срезов); 

- о технологии изготовления  простого швейного изделия (сорочки, других простых 

швейных изделий). 

В процессе изучения курса учащиеся 

- овладевают приемами машинных швов (стачной, двойной, запошивочный, 

настрочной , растрочной); 

-осваивают технологии швейных работ – обработку срезов, сборок, мягких складок 

швейных изделий ; 

- осваивают технологии изготовления простых швейных изделий (сорочка, фартук, 

плавки и др. ) 

- тренируются в построении чертежей одежды . 

Содержание учебного курса « Технология. Швейное дело» в 7 классе 

Содержание учебного курса в 7 классе включает теоретические сведения: 

- о технологии пошива; 

- о последовательности соединения деталей; 

- о правилах выполнения различных видов швов; 

- о порядке обработки отдельных деталей и узлов, способах отделки швейных 

изделий. 

Вводится предварительное выполнение сложных операций на обрацах, знакомство с 

технологией обработки и пошива 

- постельного белья; 

 -ночной сорочки; 

-пижамы; 

-прямых,  и клешевых и клиньевых юбок. 

В процессе обучения обучающиеся осваивают основные приемы работы на 

промышленных швейных машинах-универсальных и специализированных, в бригаде с 

разделением труда по операциям. 

Содержание учебного курса « Технология. Швейное дело» в 8 классе 

Содержание учебного курса в 8 классе включает; 

- сведение о тканях из шелковых и синтетических волокон, их свойствах и 

назначении; 

- сведения о конструировании плечевых швейных изделий и моделировании; 

-освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов поясных швейных 

изделий ( вытачек, складок, застежек, поясов; рукавов, воротников, кокеток, подбортов) , 

отделки изделия вышивкой, рюшами, воланами, мелкими складочками и защипами. 
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В процессе изучения курса учащиеся 

- тренируются в использовании для отделки окантовочного шва, оборок; 

- осваивают технологии шитья изделий; 

-блузки, 

-цельнокроеного платья, 

- халата. 

Содержание учебного курса « Технология. Швейное дело» в  9 классе 

Содержание учебного курса в 9 классе включает: 

-информирование обучающихся об организации труда и производства на швейной 

фабрике; 

-формирование представлений; 

- о синтетических волокнах и тканях, их свойствах и особенностях обработки 

-о материалах по конструированию и разработке фасонов платья; 

- об использовании готовых выкроек и чертежей швейных изделий; 

- освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов швейных изделий и 

технологий изготовления платья и брюк. 

В процессе изучения курса обучающимся представляют сведения; 

-о различных промышленных швейных машинах, их назначении, характеристиках и 

особенностях, 

- об ассортименте и свойствах тканей из синтетических волокон, 

- об ассортименте новых тканей из натуральных волокон и способах получения 

нетканых материалов. 

В процессе обучения обучающиеся научатся: 

-изготавливать выкройки платьев, отрезных по линии талии или по линии бедер; 

-работать с готовыми выкройками и чертежами одежды из журналов мод; 

- изменить стандартные выкройки понравившихся изделий в соответствии с 

особенностями фигуры; 

-освоят технологии изготовления платьев, юбок и брюк, применяемые в массовом 

производстве одежды. 

Тематическое планирование в 5 классе 

 (6 часов в неделю 34 недели в год, 204 часа)  

№ п/п Тема Кол-во часов 

1-я четверть – 9 недель (54 часа) 

1.  Знакомство с кабинетом труда (мастерской). Организация 

рабочего места. 

2 

2.  Техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями. 

2 

3.  Профессии в швейном производстве. 2 

4.  Организация рабочего места 1 

5.  Инструменты и приспособления для ручных работ, их 

конструкция и правила работы с ними. 

2 

6.  Простейшие сведения о волокнах. 2 

7.  Простейшие сведения о прядении. 1 

8.  Простейшие сведения о тканях 2 

9.  Простейшие сведения о тканях 2 

10.  Сведения о нитях 2 

11.  Простейшие сведения о тканях- хлопчатобумажные ткани 4 

12.  Технологии ручных швейных работ ( ручные стежки, строчки, ) 2 

13.  Технологии ручных швейных работ( ручные стежки, строчки, ) 2 

14.  Технологии ручных швейных работ, обработка срезов ткани 4 

15.  Инструменты и оборудование: электрический утюг 4 

16.  Сведения о ручных стежках и строчках 4 

17.  Овладение приемами ручных стежков и строчек: прямой стежок 4 
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18.  Овладение приемами ручных стежков и строчек: косой стежок 4 

19.  Овладение приемами ручных стежков и строчек: 

крестообразный стежок 

4 

20.  Овладение приемами ручных стежков и строчек и строчек: 

петлеобразный стежок 

4 

21.  Овладение приемами ручных стежков и строчек: петельный 

стежок 

4 

 2-я четверть-7 недель (42 часа) 

1. Овладение приемами ручных строчек и строчек: отделочные 

ручные стежки-« вперед иголку» 

4 

2. Овладение приемами  ручных стежков и строчек: отделочные 

ручные стежки стебельчатый стежок 

4 

3. Овладение приемами ручных стежков и строчек: отделочные 

ручные стежки- тамбурный стежок 

6 

4. Овладение приемами ручных стежков и строчек:  стачной шов 6 

5. Овладение приемами ручных стежков и строчек: ручной стачной 

шов- вподгибку с закрытым срезом 

6 

3 –я четверть- 11 недель (66 часов) 

1.  Виды трудовой деятельности, связанной со швейным делом: 

вышивальщица ,ткач 

4 

2.  Технология простого ручного ремонта швейных изделий: ремонт 

одежды 

4 

3.  Инструменты и приспособления для ручных работ: пуговицы 4 

4.  Подготовка к выполнению ручных швейных работ: пришивание 

пуговиц 

6 

5.  Выполнение ручных швейных работ: пришивание пуговиц 8 

6.  Инструменты и приспособления для ручных работ: булавки, 

распарыватель 

8 

7.  Выполнение ручных швейных работ: ремонт одежды по 

распоровшемуся шву, ремонт одежды в месте разрыва ткани 

10 

8.  Выполнение ручных швейных работ: изготовление вешалки 6 

9.  Выполнение ручных швейных работ: декоративная заплатка-

аппликация 

10 

4-я четверть-7 недель(42 часа) 

1.  Инструменты и приспособление. Сведения о швейных машинах 

с ручным, ножным приводом (устройство, механизмы 

регулировки, вспомогательные, операции) 

6 

2.  Техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями: правила посадки и правила безопасности 

при работе со швейной машиной  

6 

3.  Инструменты и приспособление. Устройство швейных машин 8 

4.  Выполнение швейных работ на швейной машине 12 

5.  Выполнение швейных работ на швейной машине (пошив 

изделий) 

12 

 

Тематическое планирование в 6 классе 

 (6 часов в неделю 34 недели в год, 204 часа)  

№ п/п Тема Кол-во часов 

1-я четверть – 9 недель (54 часа) 

1 Профессии в швейном производстве: оператор швейного 

производства 

2 

2 Организация рабочего места, Техника безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями, 

1 



169 
 

3 Простейшие сведения об отделочных материалах 2 

4 Обработка швейного изделия: влажно- тепловая обработка 2 

5 Простейшие сведения о прядении и ткачестве 2 

6 Простейшие сведения о прядильном производстве 2 

7 Простейшие сведения о ткацком производстве 3 

8 Простейшие сведения о тканях: отделка ткани 2 

9 Простейшие сведения о тканях: дефекты ткани 2 

10 Простейшие сведения о тканях: полотняное переплетение 4 

11 Простейшие сведения о тканях – саржевое переплетение 4 

12 Простейшие сведения о тканях – сатиновое переплетение 2 

13 Простейшие сведения о тканях: свойства тканей , выработанных 

различными видами переплетений 

2 

14 Простейшие сведения о тканях: свойства хлопчатобумажных 

тканей 

4 

15 Простейшие сведения о тканях: свойства льняных тканей 6 

16 Простейшие сведения о тканях: определение хлопчатобумажных 

и льняных тканей 

4 

17 Технологии швейных работ- обработка срезов, мягких складок 

швейных изделий : виды и свойства срезов 

4 

2—я четверть- 7 недель (42 часа) 

1. Технологии швейных работ – обработка срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий: обтачки 

10 

2. Выполнение швейных работ (ручной, машинной ): косынки 6 

3. Технологии швейных работ – обработка срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий: сборки 

6 

4. Технологии швейных работ – обработка срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий: мягкие складки 

6 

5. Овладение приемами выполнения машинных швов: 

соединительные, краевые, бельевые швы 

6 

6 Технологии изготовления простого швейного изделия: 

построение чертежей одежды 

5 

7 Технологии изготовления простого швейного изделия: сведения 

о прибавках 

2 

3 – я четверть – 11 недель (66 часов ) 

1 Инструменты и оборудование: бытовая швейная машина с 

электро - приводом 

2 

2 Инструменты и оборудование: бытовая швейная машина с 

электроприводом (указать модуль) 

6 

3 Технология изготовления простого швейного изделия: 

обозначение точек, отрезков, линий чертежа 

4 

4 Технологии изготовления простого швейного изделия: пошив 

фартука на поясе 

12 

5 Технологии изготовления простого швейного изделия: сорочка 14 

6 Технологии изготовления простого швейного изделия: обработка 

углов и карманов 

10 

7 Технологии изготовления простого швейного изделия: фартук с 

нагрудником 

12 

4-я четверть-7 недель (42 часа) 

1 Технологии изготовления простого швейного изделия: трусы- 

плавки 

8 

2 Технология простого ручного ремонта швейных изделий: 

наложение заплаты 

6 

3 Технология простого ручного ремонта швейных изделий: 4 
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выполнение штопки 

4 Профессии в швейном производстве: шляпник 2 

5 Технологии изготовления простого швейного изделия: летний 

головной убор 

10 

6 Инструменты и оборудование: бытовая швейная машина с 

электро- приводом ( повторение) 

4 

7 Выполнение ручных швейных работ: ремонт одежды 4 

Итого: 204 часа 

Тематическое планирование в 7 классе 

 (7 часов в неделю 34 недели в год, 238 часа)  

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

1-я четверть – 9 недель (63 часа) 

1 Организация рабочего места, Техника безопасности при работе на швейном 

производстве 

4 

2 Инструменты и оборудование: механизмы промышленной швейной машины 16 

3 Инструменты и оборудование: краеобметочная швейная машина 6 

4 Простейшие сведения о тканях для постельного белья 2 

5 Профессии в швейном производстве: белошвейка, златошвейка 2 

6 Приемы выполнения машинных швов: бельевые швы – соединительные и 

краевые 

6 

7 Технологии изготовления простого швейного изделия: простыня 12 

8 Технологии изготовления простого швейного изделия: наволочка с клапаном 8 

2 –я четверть – 7 недель (49 часов ) 

1 Этика и эстетика швейного труда: правила работы в бригаде 2 

2 Технологии изготовления простого швейного изделия : пододеяльник 24 

      3 Виды одежды 6 

      4 Отделка швейных изделий: вида одежды в соответствии с назначением 

(бытовая, производственная одежда) 

4 

      5 Отделка швейных изделий оборками, окантовочным швом, вышивкой, 

кружевом 

12 

3 –я четверть – 11 недель (77 часов) 

1 Технологии изготовления простого швейного изделия: ночная сорочка без 

плечевого шва 

20 

2 Технологии изготовления простого швейного изделия: обработка вытачек 4 

      3 Технологии изготовления простого швейного изделия: обработка складок 4 

      4 Технологии изготовления простого швейного изделия: пижама 26 

      5 Профессии в прядильном производстве: оператор чесальной машины, 

оператор валяльщик, прядильщица 

2 

      6  Простейшие сведения о волокнах, тканях: шерсть, шерстяное волокно, 

шерстяные ткани 

10 

 4 я четверть – 7 недель (49 часов )  

1 Технологии изготовления простого швейного изделия: обработка застежки в 

поясных изделиях 

8 

2 Технологии изготовления простого швейного изделия: обработка притачного 

пояса 

6 

3 Технологии изготовления простого швейного изделия: обработка срезов 

изделия 

6 

4  Технологии изготовления швейного изделия: юбка 4 

5 Технологии изготовления швейного изделия: прямая юбка 6 

6 Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки 1 

7 Технологии изготовления швейного изделия: клешевые юбки 6 
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8 Ремонт изделий, виды ремонта одежды 4 

9 Технологии изготовления швейного изделия: изготовление изделия на основе 

выкройки сорочки без плечевого шва                                                                    

4 

10 Технологии изготовления швейного изделия: блуза с разрезами в боковых 

швах 

6 

 

  

Итого 230 часов + 8 часов (вводные уроки, контрольные уроки, экскурсии)  

 

Тематическое планирование в 8 классе 

 (8 часов в неделю 34 недели в год, 272 часа)  

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1-я четверть – 9 недель (72 часа) 

1 Организация рабочего места, Техника безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями 

2 

2 Машинные стежки и строчки 2 

3 Рабочие механизмы швейной машины 4 

4 Неполадки в работе швейной машины 4 

5 Уход за швейной машиной 6 

6 Простейшие сведения о волокнах и тканях: волокна шелка ,шелк 4 

7 Простейшие сведения о волокнах и тканях: волокна искусственного 

шелка 

4 

8 Простейшие сведения о волокнах и тканях: синтетические волокна 4 

9  Простейшие сведения о волокнах и тканях: свойства тканей из 

синтетических и смешанных волокон 

2 

10 Простейшие сведения о волокнах и тканях: отделка ткани 2 

11 Возможные дефекты ткани в процессе ее производства 2 

12 Выбор ткани для пошива верхней одежды 4 

13 Подготовка ткани к раскрою и раскрой 4 

14 Стиль в одежде и мода 4 

15 Силуэт в одежде 4 

16 Фасоны плечевых изделий 2 

17 Технологии изготовления швейного изделия: рукава 4 

18 Технологии изготовления швейного изделия : воротник 4 

19 Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия 4 

20 Описание фасона изделия 2 

21 Сведения о блузах 2 

22 Технологии изготовления простого швейного изделия: прямая блуза без 

рукавов и воротника , Блузка для повседневной носки 

16 

2-я четверть-7 недель (56 часов) 

1. Технологии изготовления простого швейного изделия: блузка с коротким 

цельнокроеным рукавом, без воротника 

10 

2. Сведения о платье 6 

3. Технологии изготовления простого швейного изделия: платье 

цельнокроеное 

12 

4. Моделирование цельнокроеного платья 2 

5. Технологии изготовления простого швейного изделия: разработка 

фасонов цельнокроеного платья 

12 

6 Виды отделки платья 2 

7 Выполнение ручных швейных работ: вышивка гладью 4 

8 Выполнение ручных швейных работ: приемы вышивки гладью 6 

9 Использование цветных ниток в вышивках гладью 2 

3 –я четверть- 11 недель (88 часов) 
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1 Выполнение ручных швейных работ: мережка 8 

2 Выполнение ручных швейных работ: рюши 4 

3 Выполнение ручных швейных работ: воланы 4 

4 Выполнение ручных швейных работ: мелкие складочки и защипы 4 

5 Технологии изготовления простого швейного изделия: рукава 12 

6 Технологии изготовления простого швейного изделия: подборта 8 

7 Технологии изготовления простого швейного изделия: воротники 14 

8  Технологии изготовления простого швейного изделия: разметка петель 8 

9 Технологии изготовления простого швейного изделия: кокетки 8 

10 Технологии изготовления простого швейного изделия: блуза с застежкой 

до верха 

14 

11 Сведения о халатах 4 

4-я четверть-7 недель(56 часов) 

1 Технологии изготовления простого швейного изделия: халат 24 

2  Наложение заплаты стачным швом на образце, на изделии 6 

3 Штуковка 6 

4 Определение сорта изделий 8 

5 Определение сорта изделий 8 

6 Стандарт, стандартизация 6 

7 Качество ткани 4 

Итого: 266 часов +6 часов ( вводные уроки , контрольные уроки , экскурсии ) 

Тематическое планирование в 9 классе 

 (8 часов в неделю 34 недели в год, 272 часа)  

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1-я четверть – 9 недель (54 часа) 

1 Организация рабочего места, Техника безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями 

4 

2 Машинные стежки и строчки 6 

3 Виды и обозначение промышленных швейных машин 4 

4 Общие сведения о швейных машинах , Основные части швейных машин 6 

5 Прямострочные одноигольные швейные машины челночного стежка 6 

6 Прямоугольная двухигольная швейная машина челночного стежка 4 

7 Образование цепных стежков 2 

8 Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка 4 

9 Обметочная швейная машина 3 

10 Стачивающе- обмѐточные швейные машины 3 

11 Швейные машины потайного стежка 4 

12 Швейные машины- полуавтоматы 14 

1

3 

Приспособления промышленным швейным машинам 6 

2- я четверть – 7 недель ( 56 часов ) 

1. Получение синтетических волокон 4 

2. Свойства и применение синтетических волокон 4 

3. Сведения о классификации тканей 6 

4. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей 6 

5. Определение волокнистого состава тканей 4 

6 Технологические свойства тканей 4 

7 Технологические свойства тканей из синтетических волокон и нитей 4 

8 Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон 4 

9 Нетканые материалы 2 

10 Моделирование рукавов 6 
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11 Обработка нижнего среза короткого рукава « фонарик» 4 

12 Плосколежащие воротники 10 

3 –я четверть- 11 недель, включая две недели практики (88 часов) 

1 Технология изготовления простого швейного изделия: платье, отрезное 

по линии талии или по линии бедер 

50 

2 Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную величину 2 

3 Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном масштабе 2 

4 Технология изготовления простого швейного изделия: брюки 8 

5 Виды производства одежды 2 

6 Представление о современном  швейном предприятии 4 

 7 Производственный технологический процесс изготовления одежды 2 

8 Влажно – тепловая обработка швейных изделий 2 

9  Основные рабочие профессии швейного производства 2 

10 Сведения о трудовом законодательстве, Право на труд 2 

11 Безопасность труда на швейных предприятиях 2 

12 Производственная практика 16 

4 –я четверть-7 недель (56 часов ) 

1 Изготовление лекал и раскрой деталей швейных изделий 2 

2 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья, Изделия с 

рукавами рубашечного покроя 

6 

3 Технология изготовления простого швейного изделия: верхняя поясная 

одежда 

4 

4 Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных изделий 2 

5 Обработка гладких накладных карманов 2 

6 Соединение срезов поясного изделия «джинсовым швом» 2 

7 Обработка застѐжки в среднем шве 2 

8 Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом 2 

9 Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом (первый 

способ) 

2 

10 Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом (второй 

способ ) 

2 

11 Соединение притачного пояса с верхним срезом поясного изделия 2 

12 Обработка верхнего среза поясного изделия кулиской под резиновую 

тесьму 

4 

13 Обработка нижнего среза юбки 2 

14 Обработка нижних срезов брюк 4 

15 Технология изготовления простого швейного изделия: прямые брюки с 

застѐжкой в среднем шве 

2 

16  Технология изготовления простого швейного изделия: короткие прямые 

брюки с цельнокроеной кулиской по линии талии 

8 

17 Соединение накладных карманов с основными деталями изделия 2 

Итого: 256 часов + 16 часов (производственная практика) 
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2.2.13 ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

5 классы 

Раздел: «Слово» 

Речь  детей на данном этапе производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, позволяет выявить проявления общего недоразвития 

речи. 

      Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

школьников. Ребенок испытывает трудности,  как только  возникает необходимость усвоения 

новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).  

Низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, 

редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и 

птиц, растений, профессий, частей тела человека и животных. В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, 

диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова.  Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Недоступными являются задания 

на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, 

горе и т. д. 

        Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, относительных 

и притяжательных прилагательных, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду 

с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований: (кипятильник, виноградник, 

танцовщик) и т. п. При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Содержание логопедической работы  на III этапе коррекционной работы 
Работа на данном этапе проводится в в соответствии со следующими задачами: 

 развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе 

слова; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 
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 формирование коммуникативных умений и навыков; 

 формирование навыков грамотного чтения и письма. 

Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе 

слова 

Уточнять произношение у детей звуков:  [к], [к
,
], [г], [г

,
], [х], [х

,
], [л], [л

,
], [j], [c], [c

,
], 

[p
,
], [р], корригировать произношение  звуков: [л], [с

,
], [с], [з

,
], [з], [ш], [щ

,
], [р

,
], [л], [ц]. 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных, согласных). Закреплять умение 

дифференцировать на слух и в речи звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику.  

Закрепить умение выделять ударный звук. 

Закреплять умение дифференцировать звуки по разным признакам. Упражнять в 

произношении многосложных слов. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать, обобщать 

значение слов. Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения  в глаголы 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа. Учить изменять иена 

существительные по падежам. Учить детей способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками.  

Учить образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные.  Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков предметов (имена прилагательные); обращать 

внимание на  соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. Закреплять 

навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. Упражнять в 

составлении сначала двух, затем трех форм одних и тех же глаголов. Учить изменять форму 

глагола (изменение по лицам).  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. Учить 

выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Учить употреблять в речи доступные синонимы, антонимы. 

Уточнять значения обобщающих слов. Расширить лексический запас в процессе 

изучения новых текстов. 

Закреплять навык составления рассказов по картине, серии сюжетных картинок. 

Учить составлять рассказы по теме.  

Формирование коммуникативных умений и навыков 

 Совершенствовать  навык ведения диалога. Расширять навык построения разных 

типов предложений. Работать над интонационной выразительностью речи, культурой 

поведения во время разговора. Работать над устранением просторечных выражений и слов, 

жаргонизмов. 

Формирование навыков грамотного чтения и письма 

 Развивать навыки произвольного внимания, слуховую память. Развивать оптико-

пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки.  

Формировать навык грамотного письма. Работать над орфографической зоркостью (при 

наличии орфограмм: безударный гласный в корне слова, парный согласный в конце и 

середине слова, правописание гласных после шипящих). Обозначение мягкости согласных на 

письме. 

Формировать навык плавного слогового чтения с переходом на чтение целыми словами. 

 Формировать навык осознанного беглого и выразительного чтения. Совершенствовать 

навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на план. Познакомить с выборочным, кратким и 

творческим пересказом. 

В результате логопедической работы к концу 5 класса учащиеся должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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- правильно передавать слоговую структуру слов, используемую в самостоятельной речи; 

-  понимать содержание прочитанного, владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и т.п.; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка 

- владеть навыком плавного  осознанного чтения; 

- уметь писать под диктовку слова с безударными гласными, парными согласными; 

предложения, тексты; знать и приметь на практике изученные правила орфографии; 

-  владеть навыками диалогической речи. 

6 -7 классы, 8-9 классы 

Раздел: «Предложение» 

В большинстве случаев дети на данном этапе  развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением.  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов. Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных 

с существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа. 

Особую сложность для этих учащихся  представляют конструкции сложных предложений,  

присутствуют аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого наблюдаются трудности овладения учебными понятиями, терминами. В 

процессе учебной работы у учащихся присутствуют трудности в формулирования 

собственных мыслей, недостатки в развитии связной речи.   

Учащиеся СКК  в силу своих индивидуально-психологических особенностей 

испытывают дополнительные трудности и плане планирования предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели, не могут полностью контролировать 

свою деятельность. Поэтому  данный раздел программы важен и в плане совершенствования 

коммуникативной стороны обучения. 

Содержание логопедической работы  на IV этапе коррекционной работы 
Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе слова 

 Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ( [р]-[л], 

[с]-[ш], [ш]-[ж] и т.д.);  тонкие звуковые дифференцировки [т]-[т
,
]-[ч

,
], [ш]-[щ

,
], [т]-[с]-[ц], 

[ч
,
]-[щ

,
] и т.д.), дифференцировать их на письме. 

 Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

 Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

 Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

структуры и звуконаполняемости. 

Продолжить работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраской. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя 

 Уточнять и расширять знания значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов; 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным значением. Совершенствовать навык употребления 

сложных предлогов.  

 Совершенствовать умение подбирать синонимы и антонимы, использовать их в речи.  

 Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие; 

объяснять и практически использовать в речи слова переносного значения, фразеологизмы.  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
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Формировать навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных  и 

временных связей, существующих между ними. Продолжать совершенствовать навыки 

распространения предложений. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

- с распространением предложений; 

- с добавлением эпизодов; 

- с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, завершения сюжета). 

Заучивание стихов, их выразительное чтение. 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии сюжетных картинок. 

Учить составлять развернутый рассказ о каком-либо событии, путем последовательного 

описания действий, поступков и т.д. 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

 Совершенствовать  навык ведения диалога в зависимости от ситуации. Учить 

примерять на себя различные роли (ученик, учитель и т.д.). учить соблюдать речевой этикет 

при общении. 

Учить пользоваться различными источниками информации. 

 Совершенствовать навык построения предложений разных типов. Работать над 

интонационной выразительностью речи, культурой поведения во время разговора. Работать 

над устранением просторечных выражений и слов, жаргонизмов.  

В результате логопедической работы к концу 6, 7 класса учащиеся должны научиться: 

- составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными, однородными членами предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические категории слов; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

В результате логопедической работы к концу  8,9 класса учащиеся должны научиться: 

- составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными, однородными членами предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

5  КЛАСС  

I четверть 9 часов 

1. Обследование учащихся.                                                                                                   1 ч. 

2. Уточнение звукопроизношения гласных.                                                                        1 ч. 

       Уточнение звукопроизношения согласных.                    

Дифференциация понятий «звук» - «буква».                 1 ч 

      Дифференциация гласных и согласных звуков.                                       

3. Дифференциация твердых и мягких согласных.                 1 ч 

4. Работа над произношением звуков  л – л
,
, щ

,
 – ч

,
. Дифференциация                            1  ч. 

      Дифференциация звуков [ч’] – [щ’], [c] – [ц]                                                                   
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5. Развитие зрительной дифференциации   строчных и заглавных букв.                         1 ч. 

6. Предложение. Различение предложений по интонации. Связь слов в предложении. 1 ч. 

Работа с деформированными предложениями. Коррекционные упражнения.             

7. Роль предлогов. 

      Предлоги с (со), из. Дифференциация.                                                                             1 ч. 

            Предлоги по, к; за, из-за. Дифференциация предлогов.                                                 

8. Работа с деформированными предложениями.                                                               1 ч. 

II четверть 7 часов 

1. Гласные после шипящих. Коррекционные упражнения.                                              1 ч. 

2. Родственные слова. Главная часть слова. Однокоренные слова.               1 ч  

       Образование родственных слов. Приставка.                                                                    

3. Суффикс. Упражнение в образовании новых слов при помощи суффиксов            1 ч. 

       Активизация словарного запаса. Образование новых слов.                                          

4. Ударение. Упражнения в постановке ударений в словах.                                            1 ч. 

       Безударные гласные.                                                                                                         

5. Звонкие и глухие согласные в середине и конце слова.               1 ч 

6. Непроизносимые согласные.                                                                                           1 ч. 

7. Работа с деформированными предложениями.                                                              1 ч. 

III четверть 10 часов 

1. Имена существительные. Изменение существительных по вопросам, собственные  

и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.                                                    1 ч  

2. Изменение имен существительных по числам.                                                                1 

ч. 

3. Управление Винительный падеж: кого? что?                                                                 1 

ч.                    

4. Родительный падеж: кому? чему?                                                                                     1 ч. 

5. Дательный падеж: кому? чему?         1 ч 

6. Винительный падеж: кого? что?         1 ч 

7. Творительный падеж: кем? чем?                                                                                       1 ч 

8. Предложный падеж: о ком? о чем?                                                                                   1 

ч. 

9. Ориентировка в пространстве: вверху, внизу, далеко, близко.                                        1 

ч. 

10. Предложение как единица речи. Порядок слов в предложении, смысловая связь      1 ч. 

между ними. Работа с деформированным текстом. 

IV четверть 8 часов 

1.  Выразительность речи. Многозначные слова. Слова, одинаковые по звучанию и  

написанию, но разные по значению.                   1 ч. 

2. Предложение распространенное и нераспространенное.                                              1 ч. 

3. Работа с деформированным текстом.                                                                              1 ч.  

4. Однородные члены предложения, перечислительная интонация.                                1 ч. 

5. Повторы в тексте. Пути их устранения.                                                                           1 ч. 

6. Пересказ. Подробный последовательный пересказ.                                                       1 ч 

Пересказ описательного характера.                                                                                  1 ч  

7. Творческий пересказ.                                                                                                         1 ч. 

       Краткий пересказ.                                                                        

8. Составление рассказа по картине                                                                                     1ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

6  КЛАСС  
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I четверть 9 часов 

1. Обследование учащихся.                                                                                                   1 ч. 

2. Уточнение звукопроизношения гласных.                                                                        1 ч. 

      Уточнение звукопроизношения согласных.                                                                     

3. Дифференциация гласных и согласных звуков, звуки и буквы.                                    1 ч. 

4. Предложение. Различение предложений по интонации. Связь слов в предложении.  

Работа с деформированными предложениями. Составление предложений по серии.  

картинок. Коррекционные упражнения .                                                                         1 ч. 

5. Работа над произношением звуков [c] – [з],  [c
,,
] – [з

,
], [ш] – [щ’].  

Дифференциация .                                       1 ч. 

6. Дифференциация звуков [ч’] – [щ’], [c] – [ц]                                                                 1 ч. 

7. Работа над произношением звуков л – р. Дифференциация л – р, л’ – p’                   1 ч. 

8. Гласные после шипящих. Употребление ь в существительных женского рода.        1 ч  

9.  Родственные слова. Главная часть слова.                                                                      1 ч. 

II четверть 7 часов 

1. Образование родственных слов. Приставка. Упражнение в образовании новых  

слов при помощи приставок.        1 ч  

2. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные, увеличительные суффиксы             1ч. 

3. Гласные. Дифференциация  букв а – я, у – ю, о – ѐ, э – е                                               1 ч. 

4. Ударение. Безударные гласные, их правописание     1 ч. 

5. Упражнение в написании слов с безударными гласными. Словарные слова  1 ч 

6. Значение предлогов. Разнообразие предлогов. Дифференциация предлогов.            1 ч   

      Предлоги над, под, между. Дифференциация. Составление предложений                    

7. Предлоги на, в, об, о Дифференциация предлогов                                                  1 ч. 

                                             III четверть 10 часов  

1. Закрепление. Роль предлогов в предложении                                                                 1 ч. 

2. Работа с деформированными предложениями                                                                1 ч. 

3. Имена существительные. Изменение существительных по числам, падежам. 

 Несклоняемые имена существительные             1 ч. 

4. Предлог и приставка         1 ч. 

5. Дифференциация предлога и приставки       1 ч. 

6. Местоимение, его роль. Употребление местоимений     1 ч 

7. Изменение личных местоимений        1 ч 

8. «Говорящие» имена». Придумывание говорящих имен     1 ч  

9.   Предложение. Связь слов в предложении. Порядок слов в предложении. Работа  

с деформированным текстом                                                                              1 ч. 

10.  Логическое ударение                                                                                                         1 ч. 

IV четверть 8 часов 

1.  Выразительность речи. Многозначные слова.       1 ч 

2. Синонимы. Антонимы. Прямое и переносное значение слова            

    

3. Жизнь слова. Устаревшие и новые слова.       1 ч 

4. Работа над распространением предложений. Работа с деформированным текстом.   1 ч  

5. Однородные члены предложения, перечислительная интонация.                                1 ч. 

6. Повторы в тексте. Редактирование.        1 ч. 

7. Пересказ с изменением лица повествующего.      1 ч. 

8.  Составление рассказа по картине  по коллективно составленному плану.                 1 ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  
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7 КЛАСС  

I четверть 9 часов 

1.  Обследование учащихся.                                                                                                  1 ч. 

2. Уточнение звукопроизношения.                                                                                       1 ч. 

3. Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Дифференциация.                                     1 ч   

4. Речь устная и письменная.                                                                                                1 ч. 

5. Предложение. Распространение предложений. Работа с деформированным текстом. 

Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение.                        1 ч. 

6. Сложное предложение. Использование союзов.                                                             1 ч. 

7. Слово. Состав слова. Образование новых слов при помощи  суффиксов и приста- 

вок.                                                                                                                                     1 ч. 

8. Сложные слова. Образование сложных слов.                                                                 1 ч. 

      9.  работа с деформированным текстом.                                                                                1 ч. 

II четверть 7 часов  

1. Имя существительное.                                                                                                       1 ч. 

2. Изменение имен существительных по падежам, числам.                                              1 ч. 

3. Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе,             1 ч. 

      в падеже.                                                                                                                                

4. Согласование имен существительных с прилагательными в роде.                               1 ч. 

5. Местоимение. Управление: глагол + местоимение. Роль местоимений в речи.          1 ч. 

6. Склонение местоимений.                                                                                                   1ч. 

7. Глагол. Роль глагола в речи.                                                                                             1 ч. 

III четверть 10 часов 

1.  Глагол. Изменение глагола по лицам,  временам.                                                        1 ч. 

2. Работа с деформированным. Текстом.                                                                                                                            

3. Составление текста повествовательного характера по опорным словам.                 1 ч. 

Редактирование текста                                                                                                      1 ч 

4. Олицетворение. Коллективное составление сказки по опорным словам и готовому  

Началу.                                                                                                                               1 ч. 

5. Текст – описание. Сравнение текстов. Сочинение – описание «В лесу зимой».       1 ч. 

6. Работа над составлением загадок как средство развития мышления и обогащения 

словаря.                                                                                                                             1 ч. 

7. Изложение текста по плану. Редактирование текста.                                                   1 ч. 

8. Сочинение по картине (по готовому плану).                                                                 1 ч. 

9. Имена собственные. Придумывание «говорящих» имен.                                            1 ч. 

10. Обращения, их роль в речи. Интонация предложений с обращениями.                     1 ч. 

IV четверть 8 часов 

1. Составление письма другу.                                                                                                1 ч. 

2. Выразительность речи (голос, темы, интонация). Работа над выразительным  

чтением стихов, сказок.                                                                                                      1 ч   

3. Эмоционально-окрашенные слова и предложения. Роль междометий.                       1 ч. 

4. Логическое ударение. Лексическое ударение.                                                                1 ч. 

5. Пересказ текста с творческим дополнением.                                                                   1 ч 

6. Уточнение звукопроизношения. Коррекционные упражнения.                                    1 ч. 

7. Пишем заметку в газету.                                                                                                    1 ч. 

8. Составление предложений из данных слов.                                                                    1 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

8 КЛАСС  
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I четверть 9 часов 

1.  Обследование учащихся.                                                                                                  1 ч. 

2. Уточнение звукопроизношения.                                                                                       1 ч. 

3. Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Дифференциация                                     1 ч         

             Речь устная и письменная.                                                                                                    

4. Выразительность речи. Многозначные слова.       1 ч 

5. Синонимы. Антонимы. Прямое и переносное значение слова.                  1 ч. 

6. Фразеологизмы. Крылатые выражения.       1 ч 

7.  Сложное предложение. Использование союзов.                                                            1 ч. 

8. Слово. Состав слова. Образование новых слов при помощи суффиксов и                 1 ч.              

Приставок.                                                                                                                          

9. .Сложные слова. Образование сложных слов.                                                                1 ч.   

II четверть 7 часов  

 Имя существительное.                                                                                                      1 ч. 

1. Изменение имен существительных по падежам, числам.                                             1 ч. 

2. Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже. 

1 ч. 

3. Согласование имен существительных с прилагательными в роде.                              1 ч. 

4. Местоимение. Управление: глагол + местоимение. Роль местоимений в речи.         1 ч. 

5. Склонение местоимений.                                                                                                  1 ч.  

        7.   Глагол. Роль глагола в речи.                                                                                            1 ч. 

III четверть 10 часов 

1 . Выразительность речи. Разучивание стихотворений, чтение стихов, сказок.              1 ч. 

2 . Формирование навыков четкого произношения звуков с использованием потешек, 

чистоговорок, скороговорок. Конкурс «Кто лучше».                                                       1 ч. 

3.  Профессии. Преобразование названий профессий мужского рода в профессию 

Женского рода.                                        .                                                                                1 ч. 

4.  Диалог (просьба, вопрос, замечание).                                                                               1 ч. 

5.. Культура поведения на улице, в транспорте.                                                                   1 ч. 

6.Составление текста повествовательного характера по опорным словам.                      1 ч. 

Редактирование текста. 

7. Работа с деформированным текстом.                                                                                 1 ч. 

8. Текст – описание. Сравнение текстов.                                                                               1 ч. 

9. Изложение текста по плану. Редактирование текста.                                                       1 ч. 

10. Обращения, их роль в речи. Интонация предложений с обращениями.                       1 ч. 

IV четверть 8 часов 

1. Составление письма другу                                                                                                1 ч. 

2. Выразительность речи (голос, темы, интонация). Работа над выразительным  

чтением стихов, сказок                                                                                                      1 ч  

3. Эмоционально-окрашенные слова и предложения. Роль междометий                        1 ч. 

4. Логическое ударение. Лексическое ударение                                                                 1 ч. 

5. Пересказ текста с творческим дополнением                                                                   1 ч  

6. Уточнение звукопроизношения. Коррекционные упражнения                                     1 ч. 

7. Предложение.  Составление предложений. Распространение предложений. Работа  

с  деформированными текстом.                                                                                             1 ч. 

8. Анализ предложения. Схема. Обучение составлению предложений по схеме.            1 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

9 КЛАСС  
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I четверть 9 часов 

1. Обследование учащихся.                                                                                                   1 ч. 

2. Уточнение звукопроизношения.                                                                                       1 ч. 

3. Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Дифференциация .                                   1 ч   

Речь устная и письменная.                                                                                                    

4. Выразительность речи. Многозначные слова.       1 ч 

5. Синонимы. Антонимы. Прямое и переносное значение слова.                  1 ч. 

6. Фразеологизмы. Крылатые выражения.       1 ч 

7.  Сложное предложение. Использование союзов.                                                           1 ч. 

8. Слово. Состав слова. Образование новых слов при помощи суффиксов и                 1 ч.  

приставок.                                                                                                                          

9. Сложные слова. Образование сложных слов.                                                                 1 ч.   

 

II четверть 7 часов  

  

1. Имя существительное.                                                                                                      1 ч. 

2. Изменение имен существительных по падежам, числам.                                             1 ч. 

3. Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе,           1 ч. 

      в падеже.                                                                                                                                

4. Согласование имен существительных с прилагательными в роде .                             1 ч. 

5. Местоимение. Управление: глагол + местоимение. Роль местоимений в речи.         1 ч. 

6. Склонение местоимений. Работа с текстом.                                                                   1 ч. 

7. Глагол. Роль глагола в речи. Нахождение глаголов в тексте.                                       1 ч. 

 

III четверть 10 часов 

 

1.Выразительность речи. Разучивание стихотворений, чтение стихов.                           1 ч. 

2.Формирование навыков четкого произношения звуков с использованием чистоговорок, 

скороговорок. Конкурс «Кто лучше».                                                                                   1 ч. 

3.  Профессии. Преобразование названий профессий мужского рода в профессию 

женского рода.                                                                                                                          1 ч. 

4.Диалог (просьба, вопрос, замечание).                                                                               1 ч. 

5.Культура поведения на улице, в транспорте.                                                                   1 ч. 

6.Составление текста повествовательного характера по опорным словам.                      1 ч. 

Редактирование текста. 

7.Работа с деформированным текстом.                                                                                  1ч 

8.Текст – описание. Сравнение текстов.                                                                               1 ч. 

      9. Изложение текста по плану. Редактирование текста.                                                       1 ч. 

      10. Обращения, их роль в речи. Интонация предложений с обращениями.                       1 ч. 

 

IV четверть 8 часов 

1. Составление письма другу.                                                                                                1 ч. 

2. Выразительность речи (голос, темы, интонация). Работа над выразительным  

чтением стихов, сказок.                                                                                                      1 ч  

3. Эмоционально-окрашенные слова и предложения. Роль междометий                        1 ч. 

4. Логическое ударение. Лексическое ударение.                                                                1 ч. 

5. Пересказ текста с творческим дополнением.        1 ч  

Уточнение звукопроизношения. Коррекционные упражнения.                                    1 ч. 

7. Предложение.  Составление предложений. Распространение предложений. Работа  

с  деформированными текстом.                                                                                              1 ч. 
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8. Анализ предложения. Схема. Обучение составлению предложений по схеме.            1 ч. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«120 уроков психологического развития» 

Разработана на основе развивающей программы  

Н.П.Локаловой «Уроки психологического развития»  

 

Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же  

формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть 

таких психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 

осуществляться не может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 

словесной формах; умение слушать и слышать учителя,  умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований. Важно 

развитие и  формирование психологических новообразований младшего школьного возраста 

(внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без 

опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не только 

двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами — восприятием, 

вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность 

поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход 

своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование 

учебной мотивации. Таким образом, происходит интеллектуально-личностно-деятельностное 

развитие детей, что соответствует Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту начального общего образования. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так 

и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Основным направлением в развитии памяти школьников является 

формирование у них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания 

вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение 

расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, 

устанавливать определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой 

системой условных знаков. Большое значение придается всестороннему развитию 

мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций. При 

развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на творческое 

воображение. 

 

Ожидаемые результаты по окончанию курса: 

На момент 

поступления в 

школу  

На момент 

окончания 1 

класса  

На момент 

окончания 2 

класса  

На момент 

окончания 3 

класса  

У выпускников 

начальной 

школы 

Личностные УУД 

Проявляет 

самостоятельнос

ть в игровой 

деятельности. 

Пытается 

оценивать себя и 

свои поступки

  

Проявляет 

самостоятельнос

ть в разных 

видах детской 

деятельности, 

оценивает 

деятельность и 

поступки не 

Проявляет 

самостоятельнос

ть в некоторых 

видах учебной 

деятельности. 

Оценивает  

деятельность 

литературных 

Проявляет 

самостоятельнос

ть в учебной 

деятельности, 

оценивает 

поступки детей 

и взрослых, 

аргументирует 

Понимает цель 

обучения, 

планирует 

результат своей 

деятельности 

способен 

работать на 

результат с 
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только свои, но 

и своих 

сверстников.  

персонажей 

пытается 

обосновывать 

свои мысли 

свой ответ  отсрочкой его 

достижения. 

Открыто 

относиться ко 

внешнему миру, 

не всегда 

чувствует 

уверенность в 

своих силах  

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует 

уверенность в 

своих силах во 

внеурочной 

деятельности  

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует свою 

уверенность не 

только в игровой 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться 

к новым 

ситуациям  

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувстует 

уверенность в 

своих силах в 

учебной 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться 

к новым 

ситуациям в 

учебной 

деятельности 

Умеет 

адаптироваться 

к динамично 

меняющемуся 

миру, способен 

сделать 

личностный 

выбор на основе 

норм морали 

Взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми через 

участие в 

совместных 

играх.  В  игре 

способен вести 

переговоры. 

Пытается 

сдерживать свои 

эмоции  

Взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми через 

совместную 

игровую или 

учебную 

деятельность. 

Способен 

договариваться 

и учитывать 

интересы 

других, 

сдерживает свои 

эмоции  

Взаимодействуе

т со взрослыми и 

сверстниками на 

основе любой 

совместной 

деятельности 

умеет 

договариваться 

о совместных 

действиях и 

плане 

совместной 

деятельности  

Взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми даже 

не имея 

совместной 

деятельности, 

имея целью 

достигнуть 

какой-либо 

личной цели (Н-

Р, получить 

нужную 

информацию, 

совершить 

покупку) 

Ориентируется в 

социальных 

ролях умеет 

выстраивать 

межличностные 

взаимоотношени

я. 

В рамках игры 

обсуждает 

возникающие 

проблемы, 

правила, может 

поддержать 

разговор на 

интересующую 

его тему  

Обсуждает 

проблемы 

возникающие в 

учебной игровой 

деятельность, 

может 

поддержать 

разговор на 

интересующую 

его тему 

Обсуждает 

проблемы 

возникающие в 

интересующей 

его сфер, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие 

его вопросы, 

расспрашивает 

взрослых  

Обсуждает 

проблемы , 

избегает 

конфликты, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие 

его вопросы, 

расспрашивает 

взрослых о том. 

Что для него 

важно  

Умеет находить 

выход из 

конфликтной 

ситуации, 

договариваться о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве, 

обмене 

коллекций и т.п. 

Положительно 

относится к себе 

и окружающим. 

Отзывчив к 

переживаниям 

другого 

человека  

Понимает 

чувства других 

людей и 

сопереживает 

им, понимает 

оценки учителей 

своим и чужим 

поступкам  

Способен 

сочувствовать и 

сопереживать, 

принимает 

оценку своим 

поступкам от 

сверстников  

Доброжелательн

о реагирует на 

замечания 

способен 

исправиться в 

ответ на  

предложение 

взрослого  

Строит свои 

отношения со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе 

взаимопонимани

я и поддержки 
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Регулятивные УУД 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельнос

ть в различных 

видах детской 

деятельности  

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу

  

С помощью 

педагога ставит 

учебную задачу

  

Способен сам 

поставить  

задачу в 

творческой 

деятельности 

связанной с 

учебной  

Ставит учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще не 

известно 

Умеет выбирать 

себе род занятий 

и выстраивать 

внутренний план 

действий в 

игровой 

деятельности  

Переносит 

навыки 

построения 

внутреннего 

плана действий 

из игровой 

деятельности из 

игровой 

деятельности в 

учебную  

Совместно с 

учителем 

учитывает 

выделенные 

педагогом 

ориентиры для 

построения 

внутреннего 

плана действия в 

учебном 

материале  

Способен 

самостоятельно 

выстроить 

внутренний план 

действий в 

некоторых видах 

учебной 

деятельности  

Самостоятельно 

определяет 

ориентиры в 

новом 

материале, 

прогнозирует 

результат 

учебной 

деятельности 

Проявляет 

умения 

произвольности 

предметных 

действий  

Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действий  

Адекватно 

принимают 

оценку своей 

деятельности со 

стороны  

Планирует свои 

действия 

совместно с 

учителем, 

анализирует 

проблемы и 

результат  

Умеет 

планировать 

поледовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

вносит 

изменения в 

план с учетом 

результата 

предыдущего 

действия 

Коммуникативные УУД 

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми на 

основе общей 

деятельности 

Имеет 

первоначальные 

навыки работы в 

группе: 

совместное 

обсуждение 

правил, 

распределение 

ролей.  

Формируются 

навыки 

совместной 

учебной 

деятельности 

над проектом: 

выполнение 

роли, заданной 

учителем, 

помощь 

товарищам по 

проекту  

Планирует 

учебное 

сотрудничество 

совместно с 

учителем, 

принимает 

участие в 

контроле чужой 

деятельности, 

осуществляет 

рефлексию  

Планирует 

учебное 

сотрудничество 

со 

сверстниками: 

участвует в 

распределении 

ролей, 

составлении 

плана 

деятельности, 

обсуждении 

результатов. 

рефлексии 

Проявляет 

любопытство ко 

всему новому и 

необычному  

Умеет задавать 

вопросы, 

проявляет не 

только 

Умеет задавать 

вопросы, чем 

проявляет свою 

любознательнос

Умеет 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

Способен 

поставить 

задачи для 

инициативного 
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любопытство, но 

и 

любознательнос

ть  

ть, умеет 

слушать  

поисках 

интересующей 

информации  

сотрудничества 

при поиске и 

сборе 

информации 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы других 

в игровой 

деятельности  

Умеет 

выслушать и 

понять точку 

зрения другого, 

отстаивать свою

  

Частично 

владеет 

навыками 

преодоления 

конфликта  

Чувствуя 

приближения 

конфликта 

способен его 

избежать или 

быстро 

нивелировать  

Владеет 

способами 

разрешения 

конфликта, 

может стать 

посредником в 

разрешении 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 5-х классов по 

развитию познавательных процессов. 
Предлагаемые в 5 классе задания направлены на создание  положительной мотивации, 

на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и 

слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 

задания, выполнение которых предполагает использование практических действий.  

№  

п / п 

Задачи. Содержание 

1 Знакомство. 

Пояснение целей и задач 

занятий. 

Установление контакта. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, развития слухового и 

зрительного восприятия, внимания.  (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «бывает не бывает» 

- Рисование. Графический диктант. 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

Развитие навыков 

саморегуляции.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Право - 

лево») 

- Графический диктант. Штриховка.  

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «лево - право»)  

- Графический диктант. Штриховка.   

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зайки-барабанщики», «Саймон 

сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  
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6 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. Штриховка.  

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Веселый 

счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Тень», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

13 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  
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15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 

растения») 

- Графический диктант. Штриховка.  

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Саймон 

сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

17 

 

Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки») 

- Графический диктант. Штриховка. 

18 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего») 

- Графический диктант. Штриховка.  

19 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.   

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…») 

- Графический диктант. Штриховка.  

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
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мыслительных операций 

 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да - нет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

26 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка. 

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. Штриховка.  

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.   

32-

33 

Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

34-

35 

Диагностирование 

психических процессов  

Вводное ( для определения программы и заданий) и итоговое 

Примечание.  Количество занятий в 5-х классах по учебному плану составляет 70ч (2 часа в 

неделю), одно занятие делится на два, т.к. учащимся данной категории требуется дольше 

времени на осознание и понимание заданий. 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 6-х классов по 

развитию познавательных процессов. 
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Методы и приѐмы организации учебной деятельности ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов 

поиска и выполнения того или иного задания. 

№  

п / п 

Задачи. Содержание 

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Постановка целей и задач на 

учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «бывает не бывает» 

- Рисование.  

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Да – нет»)   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 

справа») 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Футбол»)  

6 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний») 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов.   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»)  

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
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восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 

слово») 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 

услышали», «Будь внимателен»)  

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Я знаю пять ...», «Муха»)  

13 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Перекличка») 

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов.  

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 

растения») 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 

справ»)  

17 

 

Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

18 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего»)  

19 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  нет») 
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рассуждать 

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол») 

- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…») 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен»)  

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

26 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», «Да -  нет») 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов.  

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»)  

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
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Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать.  

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал») 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь внимателен») 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»)  

33 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», «Что будет, если...») 

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

Примечание.  Количество занятий в 6-х классах по учебному плану составляет 70ч (2 часа в 

неделю), одно занятие делится на два, т.к. учащимся данной категории требуется дольше 

времени на осознание и понимание заданий. 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 7-х классов по 

развитию познавательных процессов. 

В 7-м классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах программы, имеет и свои особенности.  Одна из таких особенностей — 

смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для 

развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для 

целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более  разнообразными 

как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приѐмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, 

чем ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности 

детей. 

№  

п /п 

Задачи. Содержание 

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Постановка целей и задач на 

учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «Перекличка») 

- Рисование.  

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»)   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
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Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 

справа», «Смена имен») 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Закончи слово»)  

6 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний»)  

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов.   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»)  

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Превращение слов»)  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 

слово»)  

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 

услышали», «Будь внимателен»)  

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, 

зверь»)  

13 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Перечисли предметы на букву..»)  

14 Совершенствование 

воображения. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
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Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Скульптор») 

- Решение ребусов.  

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 

растения»)  

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 

справа»)  

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 

18 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол»)  

19 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Что изменилось», «Хор»)  

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение») 

- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…») 

 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  
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26 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Да -  нет»)  

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов.  

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»)  

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Закончи слово», «Саймон сказал») 

 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь внимателен») 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»)  

33 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Перечисли предметы », «Хор»)  

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

Примечание.  Количество занятий в 7-х классах по учебному плану составляет 70ч (2 часа в 

неделю), одно занятие делится на два, т.к. учащимся данной категории требуется дольше 

времени на осознание и понимание заданий. 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 8-х и 9х классов по 

развитию познавательных процессов. 

Занятия в 8 классе продолжают развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от 

заданий на репродукцию и запоминание — к истинно творческим, дети учатся производить 

анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивньие 
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умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении 

умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления 

школьника будет отвечать целям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи психолога  

открывают для себя знания и способы их добывания. К конкретным частично-поисковым 

задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение 

принципа группировки и расположения приведѐнных слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких 

вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа 

решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, 

зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других — растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный 

вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 8 классе, а сами задания становятся 

более разнообразными и трудными. Решение нестандартных задач формирует 

познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку 

вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует 

развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. Это способствует развитию 

гибкости, оригинальности и широты мышления – то есть развитию творческих способностей. 

№  

п / п 

Задачи. Содержание 

1 Постановка целей и задач на 

учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «Перекличка») 

- Рисование.  

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»)   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 

справа», «Смена имен») 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Закончи слово»)  

6 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний»)  

7 Совершенствование - Психогимнастика. 
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воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов.   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»)  

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Превращение слов»)  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 

слово»)  

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 

услышали», «Будь внимателен»)  

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, 

зверь»)  

13 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Скульптор», «Перечисли предметы 

на букву..»)  

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Футбол») 

- Решение ребусов.  

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Хор»)  

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 

справа»)  

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 Тренировка зрительной - Психогимнастика. 
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18 памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Я знаю…»)  

19 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Море волнуется», «Хор»)  

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение») 

- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…») 

 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

26 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Мы собирались в 

поход»)  

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение») 

- Решение ребусов.  

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»)  

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  
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30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…») 

 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»)  

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Мы собирались в 

поход»)  

33 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Цепочка слов»)  

34 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон. 

Примечание.  Количество занятий в 8-9-х классах по учебному плану составляет 34ч (1 час 

в неделю). 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СЕНСОРНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Конкретные формулировки планируемых результатов прописываются в программе 

СИПР для каждого обучающегося отдельно и будут зависеть от специфики нарушений и 

глубины интеллектуального нарушения. 

Личностные, предметные, БУД результаты освоения курса 

В результате освоения предметного содержания курса «Сенсорное развитие» у 

обучающихся предполагается формирование БУД учебных действий на конец 12 класса 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и дисциплинирует 

школьников с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию мотивации к 

учению, интереса (когда ребенок задает вопросы) и позитивного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Регулятивные: обучающиеся выполняют действия по инструкции педагога, 

соблюдают последовательность действий, учатся контролировать свои действия, у них 

воспитывается привычка к труду, желание учиться. принимать и сохранять учебную задачу. 

учиться: выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 

составлять план выполнения задачи и последовательность действий; работать по плану, 

регламентирующему пооперациональное выполнение действия в соотнесении с 

определенными условиями; при выполнении действия ориентироваться на правило контроля 

и успешно использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своих 

действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные: на занятиях по сенсорному развитию в результате 

целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у обучающихся с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью формируются эталонные представления о цвете, форме, 

величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в 

пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для 

развития умственной деятельности. Кроме того, создаются необходимые предпосылки для 

формирования психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности 

дальнейшего обучения, осуществляется подготовка школьников к восприятию учебного 
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материала на уроках письма и развития речи, чтения и развития речи, математики и др. 

Учиться: осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; овладевать действием простейшего моделирования, то есть 

выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и 

коммуникативных навыков детей, в том числе навыков альтернативной коммуникации. 

Разные виды деятельности предоставляют большие возможности для обогащения словарного 

запаса воспитанников. 

Предполагаемые предметные результаты: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по сенсорному развитию 

обучающиеся должны научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

—классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Критерии эффективности программы. 

Эффективность работы определяется по результатам наблюдения за ребенком в 

процессе работы, после занятия в классе. Кроме того, эффективность может быть 

установлена при анализе отзывов других педагогов, взаимодействующих с обучающимся, 

свидетельствующих об уменьшении частоты и интенсивности проявлений дезадаптивных 

поведенческих реакций, выраженности моторных нарушений, работоспособности на уроках 

в целом. Дополнительно эффективность работы может быть подтверждена отзывами от 

родителей о позитивных изменениях в развитии ребенка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание коррекционного курса 5 класс. 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, 

формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 

разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Игры со средней мозаикой. Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных 

предметов. Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); 

словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый 

— средний — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела, вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений 

ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природные явления). 
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Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Сравнение нескольких предметов по основным параметрам величины (размер, высота, 

длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по нескольким признакам (по 

форме, величине, цвету и форме). Составление сериационных рядов из нескольких 

предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к 

основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов 

из геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). Различение основных 

частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Нахождение различий у сходных сюжетных картинок. Различение наложенных 

изображений предметов. Запоминание нескольких предметов, игрушек и воспроизведение их 

в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Контрастные ароматы (резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам 

окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Восприятие пространства 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и 

объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение 

пространственных отношений между конкретными объектами. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты. 

Восприятие времени 

Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, 

стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

ческими принципами. 

 

поступках. 

 

Достаточный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь (при организующей и активизируюшей помощи): 

 

словом. 

 их оттенки. 

 

 

температуре) и называть их. 

нках. 

изображений. 

 

 

 

ии, двигаться в заданном направлении. 
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Минимальный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь (при организующей, активизируюшей и 

контролирующей помощи): 

зывать основные цвета. 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. Называть при контролирующей помощи круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

е выраженным, характерным величинам 

(наложением, приложением « на глаз»). 

 

 

ставления о сутках, днях недели. 

Содержание коррекционного курса 6 класс. 

Обследование детей. 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застегивание). 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из предложенных. Работа с 

глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы нескольких предметов. Сравнение двух объемных 

геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4—5 предметов по заданному 

признаку величины. 

Развитие зрительного восприятия 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 

обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, 

растворимость, вязкость). 

Развитие слухового восприятия 

Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; Восприятие 

пространства 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее — 

правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с 
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использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по 

инструкции педагога.. 

Восприятие времени 

Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

ыражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности. 

с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 

ять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога. 

Достаточный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь (при организующей и активизируюшей помощи): 

 

ризнакам формы, величины или цвета, 

обозначать их словом. 

 

—6 деталей, геометрических фигур. 

слове качества и 

свойства предметов. 

—3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом. 

 

ать их. 

 

 

пространственные отношения с помощью предлогов. 

 

Минимальный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь при организующей, активизируюшей и контролирующей 

помощи: 

 

 

 по наиболее выраженным, характерным величинам. Давать 

ответы на вопросы «где самый короткий ?». 

 

 

недели. 

Содержание коррекционного курса 7 класс. 

Обследование детей. 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). 

Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант 

(зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 
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Тактильно-двигательное восприятие 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех 

предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз. Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Игры с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 

Выразительность движений — имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), 

инсценирование. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы нескольких предметов. Комбинирование разных 

форм из геометрического конструктора. Сопоставление частей и деталей предмета по 

величине. Составление сериационных рядов из нескольких предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких 

деталей (5—6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(4—5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Развитие зрительного восприятия 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трех 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, 

вязкость). Измерение объема сыпучих тел с помощью условной меры. Дифференцировка 

ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз. 

Развитие слухового восприятия 

Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие 

чувства ритма. Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди 

— сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу 

Восприятие пространства 

Моделирование пространственного расположения объектов относительно друг друга 

(мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном 

листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка 

на поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Восприятие времени 

Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их закономерная смена. 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

результатами, адекватно выражать их в речи. 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 
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с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 

Достаточный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь (при организующей и активизируюшей помощи): 

 

меты по заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать их словом. 

 

 

едметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов. 

качествам, определять их словом. 

 

хи и вкусовые качества, называть их. 

 

 

пространственные отношения с помощью предлогов. 

Определять время по часам. 

Минимальный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь при организующей, активизируюшей и контролирующей 

помощи: 

 

уры и тела. 

ответы на вопросы «где самый короткий ?». 

 

 

редставления о сутках, днях недели . 

 

Содержание коррекционного курса 8 класс. 

Обследование детей 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из предложенных. Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, 

величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 

признакам из нескольких предметов. Использование простых мерок для измерения и 

сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, 

зеленый огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. 
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Развитие зрительного восприятия 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 

Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное 

— мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объема жидких тел с помощью условной меры. 

Развитие слухового восприятия 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений 

на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчета. 

Восприятие времени 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарем и моделью календарного года. 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

ительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности. 

с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 

по четырехзвенной инструкции педагога. 

Достаточный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь (при организующей и активизирующей помощи): 

 

 

овать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом. 

 

—8 элементов. 

 

ства предметов. 

 

питания по запаху и вкусу. 

 

Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

Минимальный уровень предметных результатов 
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Обучающиеся должны уметь при организующей, активизирующей и контролирующей 

помощи: 

вета и 

оттенки. 

 

ответы на вопросы. 

 

 маркеру, после организующей помощи. 

 

крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по инструкции ( простые 

упражнения и движения) 

Содержание коррекционного курса 9 класс. 

Обследование детей 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование 

точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический 

диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь одинаковых контуров предмета из нескольких предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 

Измерение веса разных предметов на весах. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр 

и др.) из нескольких элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале, предъявленном в произвольном порядке. Сравнение и группировка предметов по 

заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из нескольких предметов. Использование простых 

мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение 

постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). Узнавание целого по одному 

фрагменту. 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 

Запоминание 7-8 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

Измерение объема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные 

качества предметов (чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и 
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противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — 

раздеть, расстегнуть — застегнуть). 

Развитие слухового восприятия 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Восприятие пространства 

Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение 

и перемещение на нем предметов, игрушек. Ориентировка в помещении и на улице; 

вербализация пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с 

изменением направления движения; предоставление словесного отчета. Моделирование 

расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка 

мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчета. 

Восприятие времени 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарем и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

ринципами. 

усилием, трудолюбием, старанием. 

результатами, адекватно выражать их в речи. 

ругих людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Достаточный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь (при организующей и активизирующей помощи): 

 при штриховке двумя руками. 

 

словом. 

 

 

реальные элементы нелепых картинок. 

 

 

питания по запаху и вкусу. 

 

 

 

Минимальный уровень предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь при организующей, активизирующей и контролирующей 

помощи: 

оттенки. 

 

ерным величинам. Давать 

ответы на вопросы. 
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развитие мелкой и 

крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по инструкции (простые 

упражнения и движения) 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития  

Цели и задачи программы духовно-нравственного развития  
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание учащихся 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 МБОУ Новоозерская СОШ», семьи и 

других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение учащихся 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 ― 

(1
I
) 1 класс- IV классы: 

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 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;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

X-XII классы: 

осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения моральных 

норм,  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом;  
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осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков.  

В области формирования социальной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 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. 

X-XII классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности ― усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 

воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― Конституции РФ, 

законам страны), направленности на его выполнение, на соблюдение  правопорядка в 

обществе. 

В области формирования семейной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

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.  
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X-XII классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Основные направления духовно-нравственного развития учащихся                   с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Общие задачи духовно-нравственного развития учащихся с умственной        

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития учащихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

учащимися на доступном для них уровне.  

Организация духовно-нравственного развития учащихся 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).  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся 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 учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует и  предполагает формирование заложенных 

в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.  

Для учащихся 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 ребѐнка 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 ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Наполнение всего уклада жизни учащихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре 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 учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 



213 
 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребѐнка 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
1
) I класс-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 еѐ 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, села Озѐрки,  в котором находится МКОУ «Озерская СОШ».  

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Алтайского 

края, в котором находится  МБОУ «Новоозерская СОШ»;  

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. 

X-XII классы: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(1
I
) 1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 
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представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и 

в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населѐнном 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. 

X-XII классы: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми.  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

(I
1
) I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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;  
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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 учѐбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.  

X-XII классы: 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении 

трудовой деятельности в жизни человека и общества.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

(I
1
) I класс-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. 

X-XII классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
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Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов.  

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 

учащихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.  

 

1. Совместная деятельность МБОУ «Новоозерская СОШ», семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию учащихся  

Духовно-нравственное развитие учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только МБОУ «Новоозерская 

СОШ», но и семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

МБОУ «Новоозерская СОШ», и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития учащихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ 

«Новоозерская СОШ».  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся 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 учащихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 34, 43, 44, 45 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Система работы МБОУ «Новоозерская СОШ», по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития учащихся должна быть основана на следующих принципах:  

-совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ «Новоозерская СОШ», в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития учащихся, 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 ку 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

-опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития учащихся.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются  с планом воспитательной работы МКОУ «Озерская СОШ».  

Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с учащимися 

и подготавливает к ней.  
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть используются  формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития учащихся должно 

обеспечивать 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 учащимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

-переживание учащимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия учащихся между собой на уровне класса, МКОУ «Озерская 

СОШ»,  и за ее пределами);  

-приобретение учащимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

-развитие учащегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности учащегося, 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 учащегося.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, краю , 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.  

X-XII классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 
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опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I
1
) 1 класс-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. 

X-XII классы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

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.  

X-XII классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание) ― 
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(I
1
) I класс-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.  

X-XII классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности;  

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве общеобразовательной 

организации и семьи.  

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у учащихся 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 ребѐнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить 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 российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 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 — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы МКОУ «Озерская СОШ», 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  
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Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность учащихся, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья учащихся, 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;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для учащихся 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 учащихся 

(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 формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ «Новоозерская СОШ» организована по следующим направлениям:  

1 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

«Новоозерская СОШ», которая включает:  

-соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «Новоозерская СОШ» 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

-организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  
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-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

-наличие помещений для медицинского персонала;  

-наличие необходимого (в расчѐте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МБОУ «Новоозерская СОШ».  

2. 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 учащихся 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 возможности 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 огнѐм, 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 водоѐме 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). 
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3. 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, общекультурном). Приоритетными 

рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности учащегося 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 учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

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, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.  

4. 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 особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 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.  

5. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников МБОУ «Новоозерская СОШ» 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, медицинского работника, психолога 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:  
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-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ 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 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 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  Адаптированной  

образовательной программы основного общего образования для детей с умственной 

отсталостью.  

Программа  коррекционной  работы  основного  общего  образования  преемственна  с 

Программой  коррекционной  работы  начального  общего  образования  и  обеспечивает:  — 

создание  в  образовательном  учреждении  специальных  условий  воспитания,  обучения, 

позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и  дифференциации 

образовательного процесса;  

—  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как 

самостоятельную   работу   специалистов   школы,   так   и совместную   с   другими 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья Адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для детей с умственной отсталостью. При 

реализации основных образовательных программ для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы, 
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может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Целевое назначение:   

 Создание системы комплексной помощи детям, испытывающим трудности в обучении 

и в психофизическом  развитии,  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

в  освоении Адаптированной образовательной  программы  основного  общего  

образования  (коррекция недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  

обучающихся,   их  социальная адаптация). 

 Создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  

особые образовательные потребности детей с ограниченными  возможностями 

здоровья (посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса). 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

 Формирование общих способностей к учению (активизация познавательной 

деятельности учащихся, повышение уровня их умственного развития); 

 коррекция индивидуальных недостатков развития, охрана и укрепление 

физического и нервно-психологического здоровья детей с ограниченными 

возможностями в здоровье. 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения 

 Введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала; 

 Использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей; 

 Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решения задач общего развития, воспитания и 

коррекции познавательной деятельности и речи ребенка, преодоление 

индивидуальных недостатков развития; 

 Определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения  

1. Формирование социально-нравственного поведения детей, 

обеспечивающего успешную адаптация к новым условиям обучения: 

осознание изменившихся условий, собственных недостатков (неумение 

общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные 

отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

осознание необходимости самоконтроля. 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(активность, самостоятельность, произвольность), формирование 

самостоятельности, гибкости мышления. 

3. Формирование и закрепление умений и навыков планирования 

деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать 

информацию из разных источников (межпредметные связи, радио, 

телевидение, литература, факультативные занятия) в целях успешного 

осуществления учебно-познавательной деятельности. 

4. Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального 

уровня развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов 

программы начальной школы, отработка основных умений и навыков). 

5. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 

ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 
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срывов; создание климата психологического комфорта, обеспечение 

хороших результатов во фронтальной и индивидуальной работе 

школьников; физическое закаливание, занятие спортом, общеукрепляющая 

и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия. 

6. Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает 

соответствующие возрасту развитие подростка, стимуляцию его 

познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное 

воздействие на формирование общеинтеллектуальных и 

общедеятелностных умений. 

7. Системный разносторонний контроль за развитием подростка с помощью 

специалистов (классный руководитель, психолог, социальный педагог). 

Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка, другими 

членами его семьи. 

8. Обеспечение учебно-методического оснащения, необходимого для 

успешного освоения адаптированных программ для детей с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями образовательного стандарта к 

знаниям и умениям учащихся (индивидуальные дидактические пакеты по 

предметам, адаптированные учебники, программы, методические 

рекомендации по изучению наиболее трудных разделов программ). 

9. Социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной 

координации, темпа деятельности, формирование общетрудовых, 

организационных и конструктивно-технологических умений и др.) 

Направления работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

            комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации    

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
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обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направления коррекционной работы 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направлени

я 

деятельности

) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственны

е 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя.   

  

 сентябрь 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

 

 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

детей группы 

«риска» 

Наблюдение,  

логопедическое 

обследование и 

психологическая 

диагностика, 

анкетирование  

родителей, опрос  

педагогов. 

 

 

 

сентябрь 

 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. 

Заполнение 

речевых карт. 

Формирование 

коррекционных 

групп. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Логопед 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Анализ 

причин 

возникновени

я трудностей 

в обучении. 

 

Углубленная 

диагностика,  

заполнение 

диагностических  

карт 

специалистами. 

Формирование 

групп для 

коррекционных и 

развивающих 

занятий. 

  

сентябрь 

Получение 

дополнительных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей  

группы «риска». 

Педагог-

психолог 

Логопед  

 

Корректировк

а групп по 

направлениям 

коррекционно

-развивающей 

деятельности 

Разработка 

коррекционных 

программ 

 

до 10.10 

 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы,  в 

соответствии с 

направлением 

коррекции. 

Педагог-

психолог 

Логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 
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предметам 

 

 

 

 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, коррекция 

межличностных отношений в классе,  обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы; 

Коррекция 

поведенческой 

сферы; 

Коррекция  

эмоциональной 

сферы; 

Коррекция 

общения и 

взаимоотношени

й 

Игротерапия 

Арттерапия 

Сказкотерапия 

Телесно-

ориентированны

е техники 

Методы 

поведенческой 

терапии 

Релаксационные 

методы 

В течение года Позитивная 

динамика 

изменений 

Повышение 

психологической 

адаптивности 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы  

 

Педагог-

психолог 

Психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Составление 

расписания 

занятий. 

2. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

3. Отслеживание 

индивидуальной 

динамики 

развития 

ребенка. 

 

10.10-15.05 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы 

обучающимися 

Педагог-

психолог 

Логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Разработка  

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

Применение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательны

В течение года Реализация 

профилактически

х 

образовательных 

программ: 

 «Полезные 

привычки» 

 «Полезные 

навыки» 

Ведение листка 

здоровья 

учащихся класса. 

Медицинский 

работник  

Классный 

руководитель 
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й процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ 

1.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

2.Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

3. Семинары, 

тренинги по 

запросу 

педагогов. 

По запросу Сотрудничеств

о  с педагогами  

в решении 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком  

2. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

По  запросу Повышение 

психологическ

ой культуры 

Положительная 

динамика 

ситуации 

Специалисты 

ПМПК 

 

Консультировани

е родителей по  

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания, 

1. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

По запросу Повышение 

психологическ

ой 

компетентност

и родителей, 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
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психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

2. 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическа

я помощь 

родителям в 

решении 

проблем, 

связанных с 

детьми, в 

осознании  собс

твенной 

позиции и 

актуализации 

личностных 

ресурсов.  

директора по ВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственны

е 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

занятий с 

элементами 

тренингов по  

вопросам 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

обучающихся с 

ОВЗ 

По отдельному 

плану-графику 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Классный 

руководитель и 

приглашенные 

специалисты 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

По отдельному 

плану-графику 

 Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагога. 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 
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на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.   

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
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(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Психолого- педагогическое сопровождение 

В целях правовой, организационно-управленческой и методической основы формирования и 

организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации (далее - обучающиеся) в школе создана система комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, испытывающих затруднение в освоении 

ООП (далее - ППМС-служба). 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, комплексной психолого - педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Задачи ППМС - службы 

- своевременно выявлять  детей с особенностями в физическом и (или) умственном развитии 

и (или) отклонениями в поведении;  

- осуществлять их комплексное психолого-медико-педагогическое обследование;  

- проводить психолого-педагогическую коррекцию выявленных нарушений; 

- создавать оптимальные условия для получения образования обучающимся с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ, детей-инвалидов); 

- формировать у обучающихся навыки жизнестойкости и готовность к профессиональному 

самоопределению. 

ППМС-помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) оказывается на 

уровне  начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

- детям, испытывающим трудности в освоении общеобразовательной программы; 

- детям  с ОВЗ, детям-инвалидам; 

- обучающимся с социальной дезадаптацией (состоящих на учете в ПДН); 

- обучающимся, состоящих на учете в КДН и ЗП; 

- обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации (жертвы насилия; с 

суицидальными попытками; имеющие потери близких людей; дети-сироты); 

- несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которые 

предусмотрены уголовно процессуальным законодательством, подозреваемым, обвиняемым 

или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления.  

ППМС-служба действует на основании следующих нормативных правовых актов: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам; 

 - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагоги ческой комиссии»;  

- постановления Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении 

Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

19.11.2013 № 5139 «Об организации деятельности краевых профессиональных объединений 

педагогов-психологов и классных руководителей»;  

- приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

12.03.2014 № 1527 «О деятельности педагога-психолога в образовательных организациях 

Алтайского края»;  

Организационная структура ППМС – службы.  

Директор школы координирует организацию  ППМС-помощи: 

утверждает пакет нормативных документов, регламентирующих оказание ППМС-помощи в 

школе, контроль за их исполнением.  

Заместитель директора по УВР: 

- координирует деятельность психолого-медико - педагогического консилиума, 

профессиональных объединений педагогов, работу психологического кабинета школы; 

- курирует работу педагога-психолога, социального педагога и учителя-логопеда;  

- обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) в школе создается для 

определения методов, содержания и продолжительности оказания ППМС-помощи 

обучающимся, в том числе не ликвидировавшим по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования. 

Педагог-психолог, социальный педагог, педагоги, учитель - логопед, предоставляют ППМС-

помощь на бесплатной основе, при наличии письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, в следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая 

помощь обучающимся;  

- комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  

- помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.  

Объѐм, формы первичной социально-педагогической и психологичной помощи и 

последующего сопровождения определяются специалистами ППМС службы с учѐтом 

возраста обучающихся, характера проблемы, еѐ анализа и перспектив разрешения. Помощь 

может оказываться в индивидуальной или групповой форме. 

Основные направления деятельности ППМС службы: 

Просвещение – система мероприятий, направленных на формирование у обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов потребности в социально-психологических 

знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач. 

 Профилактика – мероприятия, направленные на выявление и предупреждение 

возникновения явлений дезадаптаций обучающихся, асоциального поведения, рекомендации 

обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

 Социальная и психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения 
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и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов в нарушении обучении, развитии, социальной адаптации. 

  Коррекционно - развивающая работа – активное социально-психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в личностном 

развитии обучающихся, достижение адаптации в образовательной среде, гармонизацию 

личности и межличностных отношений, разработка рекомендаций, программ социальной и 

психолого – коррекционной или развивающей работы с учащимися, осуществление этих 

программ.  

Консультирование – оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной самооценки 

и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно- мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая 

индивидуальные и групповые консультации обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей).  

Экспертная работа – создание и планирование работы психолого-медико- педагогического 

консилиума. 

Организация образовательного процесса детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в освоении АОП 

Интеграция детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную 

школу предполагает одновременное использование нескольких форм организации 

образовательного процесса: 

1) одновременное обучение детей по основной общеобразовательной программе   и 

детей, обучаемых по адаптированным программам для детей с умственной 

отсталостью; 

2) оказание специальной коррекционной помощи с целью компенсации имеющихся 

нарушений в развитии ребенка специалистами службы сопровождения; 

3) развитие и коррекция через систему дополнительного образования. 

Интеграция обучения основывается на дидактических принципах специального и 

общего образования. 

Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов – это 

главная задача и направление развития школьного коллектива. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать 

их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой, 

обрести свой образ. 

Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. 

Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих 

природных и социально приобретенных возможностей. 

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально 

обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, 

общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подленным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогощению его 

субъектного опыта. 

Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я – концепции личности учащегося, стимулирует 
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осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию своего «Я». 

Принцип доверия и поддержки. Надо обоготить арсенал педагогической деятельности 

гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 

учащихся. Ве6ра ребенка, доверие, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю. 

Принцип здоровьесбережения очень важен, так как в сельской местности особенно 

актуальна подготовка учащихся к ведению здорового образа жизни. В то же время 

современный культурный человек, стремящийся достичь материального и духовного 

благосостояния, быть полезным обществу, не может осознавать роли специфического 

компонента культуры – культуры физической и важности охраны и укрепления собственного 

здоровья. 

Формы, методы, средства работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и детьми, 

испытывающими трудности в освоении Адаптированной образовательной программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 использование специфических средств обучения, современных коррекционных 

технологий; 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Методы, способы, приемы работы: 

 проявление  терпения, сочувствия и гуманности; 

  использование обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений 

ребенка; 

 педагогические игры; 

 развивающие упражнения; 

 использование внеурочной деятельности; 

 привлечение к участию в школьных мероприятиях; 

 посещение секций, кружков; 

  включение в доступные интеллектуальные  и творческие соревнования, проектно – 
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исследовательскую деятельность; 

  использование систематической индивидуальной медико – психолого – педагогической 

помощи. 

Средства обучения: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы ( мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и 

т.п.); 

  наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

 учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

 тренажѐры и спортивное оборудование (автотренажѐры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Оценка результатов коррекционной работы 

Производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психолого-

педагогического исследования специалистами Сопровождения с занесением данных в 

дневники наблюдения, мониторинги и анализ деятельности специалистов. 

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 еѐ 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. 

Результатом реализации коррекционной программы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
- учитывающей особенности организации образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
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- способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

            В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются следующие критерии: 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению АООП; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся на разных этапах обучения; 

-  гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 2.6 Программа внеурочной деятельности  

Цели и задачи программы внеурочной деятельности  
Программа внеурочной деятельности разработана с учѐтом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов.  

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 учащихся, 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 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления учащегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

учащихся.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого учащегося 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 учащихся 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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
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 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход учащегося 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  
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности - 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности – художественные, 

культурологические, школьные спортивные секции, творческие объединения, конференции, 

олимпиады, ученические объединения (в рамках школьного самоуправления), экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные и социальные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Новоозерская СОШ» осуществляется через 

оптимизационную модель, что позволяет организовать содержательное единство учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 

общего образования МБОУ «Новоозерская СОШ» 

В организации внеурочной работы принимают участие все педагогические работники 

МБОУ  «Новоозерская СОШ»(учителя начальной школы, учителя - предметники, 

социальный педагог, педагог - психолог, учитель - логопед, педагог - организатор и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, спортивную и другую деятельность.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность учащихся в соответствии с их выбором.  

Широкий спектр программ дополнительного образования, соответствующих 

индивидуальным запросам учащихся. Они реализуются по 5-ми направленностям через 

работу кружков, объединений, спортивных секций, проектную деятельность, вариативные, 

индивидуально-групповые занятия и общешкольные мероприятия. В каникулярный период 

проводятся оздоровительные компании, в различных формах обеспечивается занятость 

учащихся. Образование, предлагаемое в школе, в том числе и дополнительное, бесплатное.  

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности школы  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации. Он разработан с учетом интересов учащихся и возможностей школы.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

-воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые учащийся 
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получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, некое знание 

о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням:  

Первый уровень результатов — приобретение учащимися 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 учащегося со своими учителями (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 

учащихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т.е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой учащийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося 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 учащихся. У учащихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности учащихся 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, 

району, 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 
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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 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.  

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 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 годовой и недельный учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах. В МБОУ «Новоозерская СОШ» учебный план формируется по 

1 варианту: 

1 вариант ― V-IX классы (5 лет); 

Учебный план состоит из семи предметных областей и коррекционно-развивающей 

области. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

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 во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
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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, 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, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Обучающиеся имеют 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП МБОУ 

«Новоозерская СОШ» определяет самостоятельно. 

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). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Примерный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

V-IX классы 
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Предметные 

области 

                    Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

 

 

 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 
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4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
 

 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово - экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися варианта 1 АООП образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 

АООП). 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов 

(в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, осуществляющих медико-

психологическое сопровождение ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования.  

Должностные инструкции разработаны на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), профстандартов педагогических работников, содержат 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения. 

МБОУ «Новоозерская СОШ» укомплектована педагогическими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В 

ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения.  

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Должность Должностные Требования к уровню квалификации 
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обязанности 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Социальный 

педагог   

 

осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-дефектолог 

 

Осуществляет 

работу, направленную 

на максимальную 

коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии. 

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 
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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.  

Учитель-логопед Осуществляет 

работу, направленную 

на максимальную 

коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии. 

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 («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

Переподготовка или курсы повышения 

квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца. 

Педагог-психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

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.  

Переподготовка или курсы повышения 

квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца. 

Воспитатель  

 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях и их 

структурных 

подразделениях 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная 

педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или 

«Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по 

образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

г) по специальности 

«Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим 

специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной документом о повышении 

квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке.  

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со своей 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

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 высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся с учетом 

их психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы с 

обязательным прохождением переподготовки 
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осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в 

том числе по 

индивидуальным 

учебным планам. 

или курсов повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного 

образца. 

Учитель 

физкультуры 

осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

Высшее или среднее профессиональное 

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. 

Переподготовка или курсы повышения 

квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные 

документом установленного образца. 

Тьютор Организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов; организует 

их персональное 

сопровождение в 

образовательном 

пространстве 

Высшее профессиональное 

педагогическое образование и диплом 

установленного образца о профессиональной 

переподготовке по соответствующей 

программе. 

Педагог-

организатор 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 
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Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России. Кадровое 

обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 1 АООП для обучающихся 

с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

В штатное расписание включен специалист по информационно-технической поддержке 

реализации АООП, имеющий соответствующую квалификацию. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной  организации 

специалистами (педагогическими и медицинскими) МБОУ «Новоозерская СОШ» использует 

сетевые формы реализации образовательных программ, при которых специалисты из других 

организаций привлекаются к работе с обучающимися. 

В целях реализации междисциплинарного подхода созданы условия для 

взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 

социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации варианта 1 АООП обучающихся с умственной 

отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 

разработок в области коррекционной педагогики. 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов обеспечивается на всех этапах 

образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка АООП, ее 

реализация и анализ результатов обучения. 

Если обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение организуется на дому, 

предусмотрены занятия различных специалистов при частичном включении в 

образовательной организации, консультирование родителей. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и достаточного  

кадрового  потенциала   школы  является  обеспечение  в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы  непрерывного  

педагогического  образования  происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  

должны  опережать темпы модернизации системы образования. 

В соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации»  

педагоги  обязаны  проходить  курсы  повышения  квалификации не  реже  1  раза  в  3  года.  

В  соответствии  с  этим  в  школе  составлен  план-график повышения квалификации всех 

педагогических работников. Все педагогические работники МБОУ «Новоозерская СОШ», 

участвующие в реализации АООП имеют документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области инклюзивного образования. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276  «Об  

утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических работников  организаций,  

осуществляющих  образовательную  деятельность» разработан  план-график  аттестации  

педагогических  кадров  на  соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию. 

Формами  повышения  квалификации  могут  быть  также:  стажировки, участие  в  

конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер-классах  по отдельным направлениям 

реализации АООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах. 

Для  достижения  результатов  АООП в ходе  еѐ  реализации  предполагается  оценка  

качества  и  результативности деятельности  педагогических  работников  с  целью  
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коррекции  их деятельности,  а  также  определения  стимулирующей  части  фонда  оплаты 

труда, что закреплено в Оценочном листе педагогического работника. 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации — профессиональная 

готовность школы к реализации ФГОС ОВЗ: 

обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС ОВЗ; 

освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной образовательной  программы,  

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

образовательной  деятельности учащихся; 

овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ОВЗ. 

Методическая  работа, обеспечивающая  сопровождение деятельности  педагогов  на  

всех  этапах  реализации  требований  ФГОС ОВЗ, включает как основные формы 

следующие мероприятия: 
- семинары,  посвящѐнные  содержанию  и  ключевым  особенностям ФГОС ОВЗ; 

- заседания  методических  объединений  учителей  по  проблемам введения ФГОС ОВЗ; 

- участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  АООП; 

- участие педагогов  в  разработке  и апробации оценки  эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ и новой системы оплаты труда; 

- участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  открытых  уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ОВЗ; 

- участие  педагогов  в  конкурсах  методических  материалов, разработанных педагогами в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  методических мероприятий 

осуществляются в формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных  на сайте 

презентаций и методических разработок и  т.п. 

Аттестация педагогических работников  в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской   Федерации»   (ст.  49)  проводится  в целях  подтверждения  их  

соответствия  занимаемым  должностям  на  основе оценки  их  профессиональной  

деятельности,  с  учѐтом  желания педагогических  работников  в  целях  установления  

квалификационной категории.  Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  

целях подтверждения  их  соответствия  занимаемым  должностям  должна осуществляться 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссии школы.  

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной категории  

педагогических  работников  осуществляется  аттестационной комиссией, формируемой 

Главным управлением образования и молодѐжной политики Алтайского края.  

Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников устанавливается  

федеральным  органом  исполнительной  власти, осуществляющим  функции  по  выработке  

государственной  политики  и нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  

образования,  по согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти, 

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

 

3.2.2. Финансово-экономическое обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 АООП). 

  Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с конституционными правами детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на образование  предусмотрено подушевое 

финансирование, размер которого устанавливается с учѐтом необходимости 
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индивидуальной специальной поддержки ребѐнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). (Фогель Н.Г.) 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 1) обеспечивают: 

 1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность;  

2) возможность исполнения требований Стандарта; 

         3) реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность в  школе осуществляется  в  соответствии  с  

нормативами,  определяемыми  органом государственной власти Алтайского края. Объем 

бюджетного финансирования уточняется ежегодно учредителем и выдаѐтся МБОУ 

«Новоозерская СОШ» в виде сметных назначений.  

Норматив затрат на реализацию АООП – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации АООП, включает: 

 расходы, на оплату труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью, приобретение 

аттестатов, подвоз учащихся); 

 расходы на  содержание зданий и коммунальные расходы;   

 прочие расходы (противопожарная безопасность, система охранной сигнализации, 

вневедомственная охрана, командировочные расходы, повышение квалификации, ремонт 

зданий и т.д.). 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Новоозерская СОШ» осуществляется в 

пределах объема финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий 

финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с законом 

Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 

коэффициентов  удорожания образовательной услуги по видам классов и формам обучения, 

поправочных коэффициентов для данных общеобразовательных  учреждений, утвержденных 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  

Размер фонда оплаты труда фиксируется в смете школы. 

При распределении фонда оплаты труда в школе отдельно выделяются части, 

направляемые, на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию АООП.  

 Фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату: 

руководящих работников (руководитель общеобразовательного учреждения, 

руководитель структурного подразделения, заместители руководителя и др.); 

педагогических работников (учителя, социальные педагоги, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, воспитатели групп продленного дня, воспитатели  групп 

кратковременного пребывания детей, педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования  и др.), осуществляющие  образовательную деятельность и выполняющие 

обязанности по обучению, воспитанию (далее – «педагогические работники»); 

учебно-вспомогательного персонала (делопроизводитель, повара, лаборанты и др.); 

младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники и др.).  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется в 

соответствии с Положением «Об оценке результативности профессиональной деятельности 

учителей», утверждаемого Управляющим советом школы.    



252 
 

Директор формирует и утверждает штатное расписание школы в пределах базовой 

части фонда оплаты труда. При этом доля фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, в базовой части фонда оплаты труда  

устанавливается школой самостоятельно, с учетом объема средств утвержденного  

учредителем  на выполнение муниципального задания. 

Оптимальное соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы педагогических  работников (включая учителей)  и доли 

базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы иных 

работников общеобразовательного учреждения, обеспечивающих реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования - 70 % к 30 %.  

Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности, обучающихся  в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной 

занятости и фонда оплаты неаудиторной занятости. 

Аудиторная занятость педагогических работников – это проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках  федеральных 

государственных образовательных стандартов.    

 Формирование и расходование фонда оплаты труда работников МБОУ 

«Новоозерская СОШ» регламентируется Положением о формировании и расходовании 

фонда оплаты труда работников МБОУ «Новоозерская СОШ» на основании  Постановления 

Администрации Тальменского района «Об утверждении Методики по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования». 

 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 АООП). 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— методическое письмо Минобранауки РФ от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

-   методическое письмо Минобранауки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-155/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
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необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации АООП в 

школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится 

мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности 

и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которыеобеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей.  

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций:  

организовано дежурство техперсонала, администрации школы; 

 имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи;  

обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне.  

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД. В помещении 

школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации АООП. 

 

Учебный предмет кабинет 

Русский язык и Кабинет русского языка и литературы 
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литература 1 Доска классная 

Стол учителя 

Кресло для учителя 

Парта школьная 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Электронные средства обучения (СD,DVD, видеофильмы) для 

кабинета русского языка  

Видеофильмы учебные по русскому языку 

Демонстрационные учебные  таблицы по русскому языку 

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии для учителей и учеников  

Комплект репродукций картин для уроков развития речи 

Справочники, энциклопедии по литературе для учителей и учеников  

Портреты писателей, поэтов, литературоведов 

Комплект репродукций картин для уроков литературы 

Русский язык и 

литература 2 

Кабинет русского языка 

Доска классная 

Стол учителя 

Кресло для учителя 

Парта школьная 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Электронные средства обучения (СD,DVD, видеофильмы) для 

кабинета русского языка  

Видеофильмы учебные по русскому языку 

Демонстрационные учебные  таблицы по русскому языку 

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии для учителей и учеников  

Комплект репродукций картин для уроков развития речи 

Математика 1 Кабинет математики 

 Доска классная 

Стол учителя  

Кресло для учителя 

Парта школьная 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Компьютер учителя 

Мультимедийный проектор   

Геометрические тела  

Транспортир 

Треугольник 

Метр 

 

 

 

Математика 2 Кабинет математики  
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Доска классная 

Стол учителя 

Кресло для учителя 

Парта школьная 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Ноутбук  учителя 

Геометрические тела  

Транспортир 

Треугольник 

Метр 

МФУ учителя 

Информатика Кабинет информатики  

Доска классная (маркерная) 

Стол учителя 

Стул  для учителя 

Парта школьная 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Компьютер учителя 

Мультимедийный проектор   

Ноутбук учителя 

Компьютер ученический 

История  Кабинет истории  

Стол учителя 

Стул для учителя 

Парта школьная нерегулируемая 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Тумбочка для документов 

Тумбочка для хозяйственного инвентаря 

Доска интерактивная 

Компьютер учителя 

Атлас исторический 

Электронные наглядные средства 

Электронные средства обучения 

Портреты для кабинета истории 

Карты настенные 

Плакаты настенные 

Плакат «Государственные символы РФ» 

География  Кабинет географии 

Доска классная      

Стол учителя           

Кресло для учителя  

Парта школьная нерегулируемая     

Стул ученический      

Шкаф для хранения учебных принадлежностей     

Компьютер учителя    

Карты настенные  

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв   

Компас школьный    

Комплект инструментов и приборов топографических    



256 
 

Глобус Земли физический 

Биология Кабинет биологии 

 Доска классная 

Стол учителя 

Стул для учителя 

Парта школьная  

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Интерактивная доска 

АРМ 

Набор для микросокопа 

Цифровой микроскоп 

Муляжи  

Таблицы по биологии 

Коллекции и гербарии 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 

Комплект ботанических моделей демонстрационный 

Комплект гербариев демонтрационный 

Комплект портретов для оформления кабинета биологии 

Термометр комнатный 

Комплект гипсовых моделей головы 

Комплект гипсовых моделей растений 

Электронные наглядные средства 

Электронные средства обучения (CD.DVD, видеофильмы,  

интерактив. плакаты) 

Электронные средства обучения для каб. биологии 

Комплект коллекций демонстрационный 

Комплект зоологических моделей демонстрационный 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии 

Портреты для кабинета (биологии) 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ 

Лупа ручная 

Лупа штативная 

Микроскоп школьный ув.300-500 

Лаборатория ученическая 

Модели объемные 

Торс человека 

Скелет человека 

Скелеты позвоночных животных 

Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

Технологи 

(мальчики) 
Кабинет технологии (мальчики) 

Доска учительская 

Стол учителя 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Набор молотков слесарных 

Набор напильников 

Набор резцов токарных отрезных 

Набор резцов по дереву 

Набор резцов расточных 

Набор угольников поверочных слесарных 



257 
 

Ножницы и ножовки по металлу 

Дрель ручная 

Дрель ударная 

Плакаты 

Станок токарный по металлу  

Фреза дисковая  

Вертикально-фрезерный станок 

Точильный станок 

Сверлильный станок 

Деревообрабатывающий станок  

Киянки, рубанки, фуганки 

Болгарка 

Лобзики 

технология 

(девочки) 
Кабинет домоводства (приготовление пищи) 

Доска классная 

Стол учителя 

Компьютер учителя 

Кресло для учителя 

Стол ученический  

Стул ученический  

Мебель кухонная 

Стол обеденный  

Электроплита с духовкой 

Холодильник 

Чайник электрический 

Комплект столовых приборов 

Набор кухонных ножей 

Набор разделочных досок 

Набор посуды для приготовления пищи 

Набор приборов для приготовления пищи 

Сервиз чайный на 6 персон 

Швейная машина 

Оверлог 

Утюг 

Физическая 

культура 

Спортивный зал  

Лыжи 

Лыжные ботинки 

Лыжные палки 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные  

Мячи волейбольные 

Скакалки 

Брусья женские 

Брусья мужские 

Конь гимнастический 

Козел гимнастический 

Мостик гимнастический 

Стойки для прыжков в высоту 

Планка  для прыжков в высоту 

Гимнастические маты 

Канат  

Перекладина для подтягивания в висе 

Сетка волейбольная 

Насос для накачивания мячей 
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Мячи для метания 

Гранаты для метания 

Стол теннисный 

Мячи теннисные  

Ракетка для настольного тенниса 

Сетка для настольного тенниса 

Обручи  

Палки гимнастические  

Ленты измерительные (рулетка) 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 

Форма спортивная 

Набор для подвижных игр 

Стеллаж для лыж 

Кольцо баскетбольное  

Щит баскетбольный 

Сетка баскетбольная 

Диск легкоатлетический 

Инвентарь для обработки лыж 

Крепления для лыж 

Термометр комнатный  

 

Территория школы огорожена и озеленена. Школа имеет основное типовое 

трехэтажное здание, в котором обучаются учащиеся 1-11 классов. На территории имеется 

зона отдыха, хозяйственная зона. 

В классных кабинетах соблюдаются нормы площади на одного обучающегося.  

Школа обеспечена противопожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 

вневедомственной охраны, средствами пожаротушения. 

Обучение организовано по классно-кабинетной системе. Всего оборудованы 13 

кабинет для 5-9 классов, 7 из которых совмещают по  2 дисциплины. Все кабинеты имеют 

росто-возрастную мебель. В кабинетах биологии, географии имеются лаборантские и 

умывальные раковины.  

В здании имеются тѐплые санузлы для девочек и мальчиков в соответствии с 

нормативом.  

Маркировка ученической мебели соответствует ГОСТу.  

Для занятий внеурочной деятельностью используются помещения спортзала, учебных 

кабинетов.  

Все кабинеты имеют форточки для сквозного проветривания,  софиты для 

дополнительного освещения классной доски.  

В кабинете информатики имеется маркерная доска, специальная компьютерная 

мебель для учащихся.  

В школе обеспечена возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Информационно-методические условия реализации АООП 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования   обеспечиваются в 

школе современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В школе имеются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
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независимо от места нахождения обучающихся. Таким образом, педагоги  имеют 

возможность пользоваться ресурсами сети Интернет, применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

 Успешно функционирует библиотечно-информационный центр, оснащенный 
каталогами (алфавитный, систематический, каталог в АБИС «Марк», каталог ЭОР), 

книжным фондом, техническими средствами обучения. 

Школа обеспечена современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, электронный каталог, медиатека,  и т.д.).   

Если отметить главное изменение в работе БИЦ, то направление можно обозначить 

так: от модели «место, куда идут, чтобы получить информацию» к модели «место, куда идут, 

чтобы создавать». Всей своей деятельностью БИЦ реализует цель: способствовать 

формированию мотивации ребенка к саморазвитию, самообразованию через предоставление 

необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого и полноценного 

доступа к информации. 

В БИЦ оборудованы рабочие места для работы с печатными источниками и  за 

компьютером.  

Общий фонд БИЦ 12693 

Основной фонд  (книги и брошюры) 6638 

Учебники всего  6055 

Поступило учебников за 3года 2661 

Учебно-методические материалы - 

Справочная литература 1648 

Программно - художественная лит-ра 3667 

Периодика - 

Электронные ресурсы - 

 

Обеспеченность учебниками учащихся 

 

Кол-во учебников Обеспеченность на 1 ученика (шт) 

6055 11.8 

 

Обеспеченность информационно–библиотечными ресурсами 

 

Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования 

Обеспеченность обучающихся печатными 

и/или электронными изданиями (включая 

электронные базы периодических 

изданий): кол-во экз. на 1 обучающегося  

 

12693/ 515=24,6 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или учебными 

изданиямиофициальной,периодической, 

справочно-библиографической 

литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся  

(Энцикл.-1648) + (учебник- 6055) =7703 

7703/515=15 (на 1 обучающ) 

15 Х 100 = 1500 экз. (на 100 обуч) 

% фонда учебной литературы не старше 

пяти лет 

40% 

Наличие лицензионных компьютерных 

программ (кол-во) 

- 

Наличие свободного доступа в Интернет 

(да/кол-во точек доступа – нет) 

Да- 1 

 

 

Создание в школе информационнообразовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ОВЗ 
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Инфраструктура общеобразовательной организации 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2016 2017 2018 

1 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10 10 12 

2 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да да 

3 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да 

3.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

3.2 С медиатекой да да да 

3.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да да 

3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да да 

3.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да да 

4 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 100% 100% 

5 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

5,4 5,4 5,4 

 

 Материально-техническое обеспечение реализации варианта 1 АООП для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП, соответствует требованиям к: 

1) организации пространства (здание и прилегающая территория); 

Возможность беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

образовательной организации  для обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-

двигательных функций, зрения. 

В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс, обеспечивающее максимально 

возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в осуществлении учебной 

деятельности: 

 Пандус при входе в здание 

 Расширены дверные проемы туалетной комнаты 

 Низкие поручни в лестничных проемах 

 Поручни в туалетных комнатах 

 Сбиты пороги в учебные кабинеты и рекреации 1 этажа 

 Пандус в переходе между корпусами 

 Светоотражающие пиктограммы с указанием направлений движений, 

обозначением помещений 

2) организация временного режима обучения; 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
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образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), локальными актами 

образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

3) организация учебного места; 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия ребенка. Организованы учебные 

места для проведения, индивидуальной и групповой форм обучения. В помещении класса 

созданы места для отдыха и проведения свободного времени. Используется большой объема 

наглядного материала,  специально оборудованные места: магнитные доски, фланелеграфы и 

др. Для обучающихся с нарушением зрения предусматривается адаптация материала для 

тактильного восприятия, аудиозаписи, портативный видеоувеличитель. 

Зал для проведения занятий по ритмике,  классы, кабинеты учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций; в трудовых мастерских размеры помещения, оборудование 

соответствует реализуемым профилям трудового обучения. 

4) учебный и дидактический материал; 

  Использование специальных учебников, адресованных детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для выполнения практических работ - 

использование рабочих тетрадей на печатной основе. Преимущественно использование 

натуральной и иллюстрированной наглядности в процессе обучения. Все педагоги имеют 

неограниченный доступ к организационной технике в библиотечно-информационном центре, 

где  осуществляют подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

5) технические средства обучения; 

Дают возможность повысить учебную мотивацию, развивают познавательную 

активность у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), к 

таким средствам относятся специализированные компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства.  

6) информационно-методическое обеспечение; 

Все участники образовательного процесса имеют постоянный и устойчивый доступ к 

любой информации, связанной с реализацией АООП вариант 1 для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Осуществляется сетевая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 

представителей), которые имеют возможность информационного включения в необходимую 

нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.   

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск   

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 
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 возможность размещения материалов и работ в информационной среде  

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

7) условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

Обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп). 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

Предметы в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Учебники, пособия для 

учащихся (наименование, 

автор, год издания) 

 

Русский язык 5 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. программы/ 

Э.В. Якубовская.-М.: Просвещение. 

Русский язык. 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – М.: 

Просвещение. 

 

6 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. программы/ 

Э.В. Якубовская.- М.: Просвещение. 

Русский язык. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская.  – М.: 

Просвещение. 

 

7 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Русский язык. Методические 

Русский язык. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская.  –– М.: 

Просвещение. 

 

https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
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рекомендации. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. программы/ 

Э.В. Якубовская.-М.: Просвещение. 

8 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. программы/ 

Э.В. Якубовская.-М.: Просвещение. 

Русский язык. 8 класс: учеб. 

для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида / Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. 

Якубовская.  – М.: 

Просвещение. 

 

9 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. программы/ 

Э.В.Якубовская.- М.: Просвещение. 

 Русский язык. 9 класс:  учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Э.В. Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова.– М.: 

Просвещение. 

 

 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

5 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Чтение. Методические 

рекомендации.5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. 

программы/М.И.Шишкова.- М.: 

Просвещение. 

Чтение. 5 класс: учеб. 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

авт.-сост. З.Ф. Малышева. – М.: 

Просвещение. 

 

 

6 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

Чтение. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

 

https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
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учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Чтение. Методические 

рекомендации.5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. 

программы/М.И.Шишкова.- М.: 

Просвещение. 

общеобразоват. программы / 

авт.-сост. И. М. Бгажнокова, Е. 

С. Погостина. — М.: 

Просвещение. 

 7 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Чтение. Методические 

рекомендации.5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. 

программы/М.И.Шишкова.- М.: 

Просвещение. 

Чтение: 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. Основные 

общеобразоват. программы/ 

авт.-сост.А.К. Аксѐнова. - М.: 

Просвещение. 

 

 

 

8 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

2. Чтение. Методические 

рекомендации.5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. 

программы/М.И.Шишкова.- М.: 

Просвещение. 

Чтение. 8 класс: учеб. 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

авт.-сост. З.Ф. Малышева.– М.: 

Просвещение. 

 

 

9 1. Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

Чтение. 9 класс: учеб. 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / 

[авт.-сост. А.К. Аксенова, М.И. 

Шишкова]. – М.: Просвещение. 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
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2. Чтение. Методические 

рекомендации.5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. 

программы/М.И.Шишкова.- М.: 

Просвещение. 

Математика 5 1. Рабочие программы по учебныму 

предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуалными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика/ Т.В. Алышева, А.П. 

Антропов, Д.Ю. Соловева. М.: 

Просвещение, 2018. 

2. М. Н. Перова, Т. В. Алышева, А. П. 

Антропов, Д. Ю. Соловьева. 

Математика. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

Математика. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – 

М.: Просвещение. 

 

6 1. Рабочие программы по учебныму 

предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуалными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика/ Т.В. Алышева, А.П. 

Антропов, Д.Ю. Соловева. М.: 

Просвещение. 

2. М. Н. Перова, Т. В. Алышева, А. П. 

Антропов, Д. Ю. Соловьева. 

Математика. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

Математика. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Г.М. Капустина, М.Н. Перова. – 

М.: Просвещение. 

 

7 1. Рабочие программы по учебныму 

предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуалными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика/ Т.В. Алышева, А.П. 

Антропов, Д.Ю. Соловева. М.: 

Просвещение. 

2. М. Н. Перова, Т. В. Алышева, А. П. 

Антропов, Д. Ю. Соловьева. 

Математика. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Математика. 7 класс:  учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. Основные 

общеобразоват. 

программы/Т.В. Алышева. - М.: 

Просвещение. 
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Просвещение. 

8 1. Рабочие программы по учебныму 

предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуалными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика/ Т.В. Алышева, А.П. 

Антропов, Д.Ю. Соловева. М.: 

Просвещение. 

2. М. Н. Перова, Т. В. Алышева, А. П. 

Антропов, Д. Ю. Соловьева. 

Математика. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

Математика. 8 класс:   учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

В.В. Эк. –М.: Просвещение. 

 

9 1. Рабочие программы по учебныму 

предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуалными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика/ Т.В. Алышева, А.П. 

Антропов, Д.Ю. Соловева. М.: 

Просвещение. 

2. М. Н. Перова, Т. В. Алышева, А. П. 

Антропов, Д. Ю. Соловьева. 

Математика. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

Математика. 9 класс:    учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Антропов А., Ходот А. - М.: 

Просвещение. 

 

Информатика 7    

     

Природоведен

ие 

     5 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. М. Лифанова Е. Н. Соломина. 

Природоведение. Методические 

рекомендации. 5-6 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

Природоведение. 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина.  – М.: Просвещение. 

 

 

 6 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

Природоведение. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций, реализующих 
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образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. М. Лифанова Е. Н. Соломина. 

Природоведение. Методические 

рекомендации. 5-6 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина.  – М.: Просвещение. 

 

Биология 7 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. В. Шевырѐва Е. Н. Соломина. 

Биология. Методические 

рекомендации. 7-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы.7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. Основные 

общеобразоват. 

программы/З.А. Клепинина  

 - М.: Просвещение. 

 

 

8 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. В. Шевырѐва Е. Н. Соломина. 

Биология. Методические 

рекомендации. 7-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

Биология. Животные. 8 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

А.И. Никишов, А.В. Теремов.– 

М.: Просвещение. 

 

9 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. В. Шевырѐва Е. Н. Соломина. 

Биология. Человек. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. 

– М.: Просвещение. 
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Биология. Методические 

рекомендации. 7-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

География 6 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. М. Лифанова Е. В. Подвальная. 

География. Методические 

рекомендации. 6-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

География. 6 класс: учеб. для 

спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида: с прил. / 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

– М.: Просвещение. 

 

7 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. М. Лифанова Е. В. Подвальная. 

География. Методические 

рекомендации. 6-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

География. 7 класс:  учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы: с 

прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – М.: Просвещение. 

 

8 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. М. Лифанова Е. В. Подвальная. 

География. Методические 

рекомендации. 6-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

География. 8 класс:  учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы: с 

прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина.  – М.: Просвещение. 
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Просвещение. 

9 1. Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. 

В. Шевырѐва. Рабочие программы по 

учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. 

Природоведение. Биология. 

География. М.: Просвещение. 

2. Т. М. Лифанова Е. В. Подвальная. 

География. Методические 

рекомендации. 6-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. 

География. 9 класс:   учеб. для 

спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида: с прил. / 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

– М.: Просвещение. 

 

Мир истории 6 Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

Бгажнокова И.М., Смирнова 

Л.В. Мир истории. 6 класс. 

(Для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями). - М.: 

Просвещение. 

 

Основы 

социальной 

жизни 

5-9 1.Программа по СБО для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. Авторы: С.А. Казакова, В.В. 

Воронкова. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011. 

2.Социально-бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. Пособие для учителя. - М.: 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС. 

  

История 

отечества 

7 Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

История Отечества: 7 класс:  

учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. 

программы/И.М. Бгажнокова, 

Л.В. Смирнова. - М.: 

Просвещение. 

 

8 Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

История Отечества: 8 класс:  

учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. 

программы/И.М. Бгажнокова, 

 

https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
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5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

Л.В. Смирнова.  - М.: 

Просвещение. 

9 Шишкова М.И., Бгажнокова И. 

М., Якубовская Э. В. Рабочие 

программы, представленные в данном 

учебном пособии, созданы к 

завершѐнным линиям учебников 

"Русский язык. 5-9 классы", "Чтение. 

5-9 классы", "Мир истории. 6 класс" и 

"История Отечества. 7-9 классы". - 

М.: Просвещение. 

История Отечества. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват. программы. / 

И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова, И.В. Карелина. – М.: 

Просвещение. 

 

Изобразительн

ое искусство 

5 Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5 класс под 

редакцией В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение». 

Изобразительное искусство. 5 

класс. учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. 

программы/М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова - М.: Просвещение. 

 

Музыка 5 Авторская программа  И.В. 

Евтушенко «Музыка и пение 1 – 4», 

«Музыка 5» 

сборник  Программ   специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 

Подготовительный,1 – 4 классы, 5 – 9 

классы под  редакцией В.В. 

Воронковой. -

  Москва,  «Просвещение».   

  

Физическая 

культура 

5-9 Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение». 

  

Профильный 

труд 

       5 

1.Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 5 класс. Авторы: С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: - Просвещение. 

2. Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая 

Технология. Швейное дело. 

Методические рекомендации. 5-9 

классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение. 

Технология. Швейное дело. 5 

класс. учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая - М.: 

Просвещение. 

 

 
6 

1.Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

Технология. Швейное дело. 6 

класс. учебн. пособие для 

 

https://www.labirint.ru/authors/66398/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/67500/
https://www.labirint.ru/authors/66782/
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специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 6 класс. Авторы: С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: - Просвещение. 

2. Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая 

Технология. Швейное дело. 

Методические рекомендации. 5-9 

классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение. 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая - М.: 

Просвещение. 

 

7 

1.Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 7 класс. Авторы: С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: - Просвещение. 

2. Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая 

Технология. Швейное дело. 

Методические рекомендации. 5-9 

классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение. 

Технология. Швейное дело. 7 

класс. учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая - М.: 

Просвещение. 

 

 

8 

1.Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 8 класс. Авторы: С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: - Просвещение. 

2. Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая 

Технология. Швейное дело. 

Методические рекомендации. 5-9 

классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение. 

Технология. Швейное дело. 8 

класс. учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая - М.: 

Просвещение. 

 

 
9 

1.Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

Технология. Швейное дело. 9 

класс. учебн. пособие для 
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специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 9 класс. Авторы: С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: - Просвещение. 

2. Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая 

Технология. Швейное дело. 

Методические рекомендации. 5-9 

классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение. 

общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая - М.: 

Просвещение. 

 

5 

Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 5 класс. Авторы : С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС. 

Столярное дело. 5-6 класс : 

учеб. пособие для 

вспомогательной школы / 

Б.А.   Журавлев. — 4-е изд., 

дораб.. — М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 6 Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 6 класс. Авторы : С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС. 

Столярное дело. 5-6 класс : 

учеб. пособие для 

вспомогательной школы / 

Б.А.   Журавлев. — 4-е изд., 

дораб.. — М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 7 Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 7 класс. Авторы: С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС. 

Столярное дело. 7-8 класс : 

учеб. пособие для 

вспомогательной школы / 

Б.А.   Журавлев. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение. 

 

 8 Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 8 класс. Авторы: С.Л.Мирский, 

Столярное дело. 7-8 класс : 

учеб. пособие для 

вспомогательной школы / 

Б.А.   Журавлев. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение. 
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 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС. 

 9 Программа по профессионально-

трудовому обучению для 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 

вида. 9 класс. Авторы: С.Л.Мирский, 

 Б.А Журавлев, Л.С. Иноземцева, 

Е.А.Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. 

Шепетчук, С.В. Бобрешова, Я.Д. 

Чекайло./под ред. В.В. Воронковой. - 

М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС. 

  

 

3.2.4 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для детей с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями (вариант 1), ФГОС ОВЗ) школы 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП ООО для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

 В качестве задач можно определить следующие: 

 - уточнять и конкретизировать АООП ООО на основе данных мониторинга еѐ 

реализации; 

 - внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям ФГОС 

ОВЗ;  

- разработать и корректировать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС ОВЗ при возникновении такой необходимости;  

 -скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников и разработать программу замены учебников; 

 -привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 

АООП ООО (замена устаревшего оборудования, покупка необходимого). Наиболее 

трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации АООП ООО, требующих больших финансовых 

вложений.  

Для планового изменения условий реализации АООП ООО необходима разработка:   

-  механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 -  сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 -  контроля за состоянием системы условий. 

3.2.5  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований АООП ООО МБОУ 

«Новоозерская СОШ» является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся с ОВЗ.  Школа должна обеспечить все необходимые и достаточные условия 

освоения ФГОС ОВЗ.  
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Обеспечение условий реализации образовательной программы школы ориентировано 

на совершенствование кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов. 

Условия реализации 

АООП ООО (вариант 1) 

Целевой ориентир  Механизмы достижения 

целевого ориентира  

Кадровые  Уровень квалификации 

работников должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

развития. 

Прием работников в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями. 

Организация аттестации 

педагогических кадров. 

Организация методической 

работы в школе. 

Направление работников на 

дополнительное 

профессиональное 

обучение (повышение 

квалификации/переподгото

вка) не реже 1 раза в 3 года 

до 100%. 

Финансовые  Обеспечение реализации 

АООП ООО вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю. 

Бюджетное 

финансирование в 

соответствии с 

установленными 

нормативами. 

Привлечение в порядке, 

установленном 

законодательством РФ, 

дополнительных 

финансовых средств для 

укрепления МТБ. 

Материально-

технические  

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения АООП ООО. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности. 

Создание условий для  

пользования объектами 

школьной инфраструктуры 

обучающимся с ОВЗ. 

Планомерное развитие и 

обновление материально-

технической базы 

образовательной 

организации (база 

кабинетов, мастерских, 

спортивного зала, 

лабораторий, библиотеки 

постоянно обновляется и 

совершенствуется) до 

100%. 

Создание 

информационно-

образовательной среды  

Обеспечение возможности 

осуществления в 

электронной (цифровой) 

форме планирования, 

фиксирования хода и 

результатов освоения 

образовательной 

деятельности, 

взаимодействия участников 

образовательных 

Создание нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих 

функционирование 

информационной 

образовательной среды в 

соответствии с 

законодательством РФ. 

Планомерное развитие и 

обновление технического и 
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отношений посредством 

сети Интернет, 

взаимодействие 

образовательной 

организации с внешним 

миром в управленческой 

сфере и т.п.  

программного обеспечения 

информационной 

образовательной среды. 

Организация повышения 

ИКТ-компетентности 

участников 

образовательных 

отношений. 

Обеспечение работы сайта 

и других средств 

коммуникации. 

Учебно-методические и 

информационные  

Обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с 

реализацией АООП ООО. 

Планомерное обеспечение 

печатными 

образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем 

предметам учебного плана, 

а также дополнительной 

литературой.  

Организация доступа к 

ЭОР, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах.  

Регулярное наполнение 

сайта и других средств 

коммуникации актуальной 

информацией.  

Психолого-

педагогические  

Обеспечение вариативно 

направленной, 

диверсифицированной по 

уровням и вариативной по 

формам специальной 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающей 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, учет 

специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся, а также 

формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся  

Организация работы по 

реализации системы 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ механизмы достижения целевых ориентиров 

будут направлены на контроль  состояния системы условий в ходе реализации АООП 

ООО администрацией школы. 
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Объект контроля  Содержание контрольных действий  

Кадровые условия  -Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС ОВЗ.  

-Оценка результативности их деятельности.  

-Принятие решений о направлениях работы (научно-

методической, психолого-педагогической и других 

служб, корректирующих состояние работы с 

кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ.  

-Организация работы с молодыми педагогами, 

проверка еѐ исполнения.  

-Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ.  

Психолого-педагогические 

условия  

-Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе.  

-Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения.  

Финансово-экономические 

условия  

-Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих процессов в ресурсах и направление 

бюджетных и внебюджетных средств на эти 

потребности.  

-Осуществление планирования и контроля экономии 

бюджетных средств.  

Материально-технические 

условия  

-Оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения требованиям ФГОС ОВЗ 

и федеральным требованиям к минимальной 

оснащенности учебной деятельности.  

-Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-

хозяйственной деятельности в школе.  

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

Учебно-методические условия -Оценка степени соответствия учебно-

методического обеспечения требованиям ФГОС 

ОВЗ.  

-Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в школе.  

-Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

Информационные условия -Оценка степени обеспеченности электронными 

ресурсами.  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательных отношений, методических служб, 

органов управления образованием.  

-Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного 

обеспечения в гимназии.  

Организация выполнения принятых решений. 
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3.2.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ 

1. Наличие решения педагогического 

совета о внесении изменений в АООП 

ООО (ФГОС ОВЗ) 

До 1 сентябрь 2020 

2. Внесение изменений в АООП ООО 

(ФГОС ОВЗ) 

Август 2020 

3.  Утверждение АООП ООО (ФГОС 

ОВЗ) 

Август 2020 

 

 

 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

ОВЗ и тарифно-квалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

по мере 

необходимости 

5.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС ОВЗ. 

Февраль - Март 

ежегодно 

6.  Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Февраль-Август 

ежегодно 

7.  Доработка: 

– образовательной программы 

по мере 

необходимости 

 – учебного плана; До 15 марта 

текущего года 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

До 31 августа 

текущего года 

– годового календарного учебного 

графика; 

До 1 сентября 

текущего года 

– локальных  актов,  регулирующих 

особенности  образовательного процесса. 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП 

ООО (ФГОС ОВЗ) и достижения 

планируемых результатов 

Декабрь-январь  

каждого года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости  

(но не реже 1 раза в 

год) 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ОВЗ 

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Постоянно,  с  

заключением  

соответствующих  

договоров 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно февраль-

март 

4. Привлечение педагогического совета к 

проектированию АООП ООО (ФГОС 

ОВЗ) 

Постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ОВЗ 

Ежегодно май-июнь 

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации/переподготовки 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС ОВЗ. 

Ежегодно, январь 

3.Корректировка плана-графика 

повышения квалификации/ 

переподготовки педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС ОВЗ. 

Ежегодно  или  по  

возникшей  

необходимости 



281 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ОВЗ. 

Ежегодно, Август 

4.Организация  аттестации 

педагогических  работников  (в том  числе  

по  инициативе администрации) 

В  течение  года  (по  

графику) 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ОВЗ 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС ОВЗ 

Постоянно 

2. Информирование родительской 

общественности о введении ФГОС ОВЗ  и 

порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ и внесения возможных дополнений в 

содержание АООП ООО (ФГОС ОВЗ) 

Ежегодно  

4. Привлечение  родительской 

общественности  к  процедуре проведения 

самообследования 

Ежегодно  

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ОВЗ (кабинетов, 

мастерских, спортивного зала) 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ОВЗ 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП ООО (ФГОС ОВЗ) 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ОВЗ 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 

 
3.2.7 Контроль состояния системы условий 

 

 

№/п показатели сроки ответственный Формы фиксации 

результатов 

1.Нормативная база обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Анализ правовых актов РФ, 

локальных актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС ОВЗ и 

внесение изменений в 

АООП ООО 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Приведение 

АООП ООО в 

соответствие с 

правовыми 

актами РФ 

2. Учебно-методические условия обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Соответствие перечня 

УМК, принятых к 

использованию в рамках 

реализации АООП ООО, 

утверждѐнному 

федеральному перечню 

учебников 

Июнь, на 

следующий 

учебный год 

Руководители 

ШМО 

Заседания 

методических 

объединений 

(протокол) 

2.2 Соответствие КТП рабочих 

программ учебных 

предметов авторским 

программам 

август заместитель 

директора по 

УВР, НШ 

Аналитическая 

справка 

2.3 Наличие УМК у учителей-

предметников 

август заместитель 

директора по 

УВР, НШ 

Аналитическая 

справка, 

Педагогический 

совет (протокол) 

3. Контроль кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

3.1 Обеспечение выполнения 

плана-графика повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

август заместитель 

директора по 

УВР, НШ 

Аналитическая 

справка, 

корректировка 

плана-графика 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

школы 

3.2 Численность  август директор Сводная 
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административно-

управленческого и 

педагогического персонала 

школы, в том числе и по 

совместительству;  возраст 

работников; 

образовательный уровень; 

наличие аттестации и 

категории; стаж 

педагогических 

работников; квалификация 

педагогических 

работников, соответствие 

квалификации в дипломе  

школы ведомость 

«Кадровый 

состав» 

4. Контроль психолого – педагогических условий реализации ФГОС ОВЗ 

4.1 Качество реализации 

основных направлений 

деятельности ППМС 

службы 

май директор 

школы 

Аналитическая 

справка 

4.2 Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Заместители 

май заместитель 

директора по 

УВР, НШ, ВР 

Аналитическая 

справка 

5.Контроль материально-технического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

5.1 Наличие, расширение и 

обновление парка 

компьютерной техники 

август директор 

школы 

Сводная 

ведомость 

5.2 Оснащенность учебных 

кабинетов современным 

оборудованием, средствами 

обучения и мебелью 

 август зам. директора 

по АХЧ 

Информация 

6. Контроль информационно-методического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

6.1 Обеспеченность 

методической и учебной 

литературой 

август библиотекарь Справка 

6.2 Соответствие требованиям 

ФГОС ОВЗ 

май администрация Отчет о 

самообследовании 

7. Контроль безопасности реализации ФГОС ОВЗ 

7.1 Соответствие ТБ, охраны 

труда, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности – 

требованиям нормативных 

документов 

август директор 

школы 

Паспорт 

готовности школы 

к учебному году 

8.Контроль документооборота и нормативно-правового обеспечения реализации 

ФГОС ОВЗ 

8.1 Соответствие требованиям Конец Директор Информация 
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к документообороту. 

Полнота нормативно-

правового обеспечения 

учебного года школы 

9.Контроль информационно-развивающей среды реализации ФГОС ОВЗ 

9.1 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

АООП Обеспечение 

публичной отчѐтности 

Учреждения о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ОВЗ. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

новых стандартов и 

порядке перехода на них.  

Постоянно Администрация, 

ответственный 

за сайт школы 

Информация 
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