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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования (АООП ОО) обучающихся с умственной отсталостью легкой степени 

направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  
 

1.1.2.  Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
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учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 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. 

Обучающийся        с        умственной        отсталостью        (интеллектуальными 

нарушениями)     получает     образование     по     АООП     в пролонгированные сроки, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9  лет 

В реализации АООП может быть выделено два этапа: 

I этап ― (возможен 1-й доп.класс) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса  направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-
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муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в досту-

пных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 
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целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

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

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

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной 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. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) 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 умстве-

нной 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 (интеллек-

туальными 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 ря-

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу-

щественных, 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 нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся 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 учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
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способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри-

гировать 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 полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, 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 вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-
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жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная 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) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении 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 (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо 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 наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-
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рактер 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 при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

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

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

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

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 
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1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью 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 ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям 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. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 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; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 
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 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Принципы и подходы к формированию  основной образовательной программы 

общего образования   

В основу разработки АООП ОО обучающихся с лёгкой степенью умственной 

отсталости заложены дифференцированный и деятельностный подходы.              

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с лёгкой 

степенью умственной отсталости предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.   

Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС ОО обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости к: 

 ― структуре образовательной программы; 

 ― условиям реализации образовательной программы;  

 ― результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с лёгкой степенью 

умственной отсталости возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости положены 

следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; ― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;   
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― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и 

старшие классы); 

― принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области».  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

2. Планируемые результаты освоения  обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной  основной 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание 

жизненных компетенций обучающихся. 

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,  необходимые для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать:   

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

Родину, российский народ и историю России;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;   
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям.  

15) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D 

образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 
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Предметная 

область  

Минимальный уровень  Достаточный уровень 

Русский язык деление слов на слоги для 

переноса;  

списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и 

печатного текста с 

орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) 

с изученными орфограммами; 

 дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, 

действия, признаки; 

 составление предложений, 

восстановление в них 

нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных 

картинок;  

выделение из текста предложений 

на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

списывание рукописного и 

печатного текста целыми 

словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текст, 

включающие слова с 

изученными орфограммами (30-

35 слов);  

дифференциация и подбор 

слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, 

действий и признаков 

предметов);  

составление и распространение 

предложений, установление 

связи между словами с 

помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знак);  

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём 

идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного 

текста после его анализа. 

Чтение  осознанное и правильное 

чтение текст вслух по слогам и 

целыми словами; 

пересказ содержания 

прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной 

работе по оценке поступков героев 

и событий; 

выразительное чтение 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

чтение текста после 

предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― 

по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы 

учителя по прочитанному 

тексту; 

определение основной 

мысли текста после 

предварительного его анализа; 

чтение текста молча с 

выполнением заданий учителя; 

определение главных 

действующих лиц 

произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по 

ролям с использованием 

некоторых средств устной 
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выразительности (после 

предварительного разбора); 

пересказ текста по 

частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение 

наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая 

практика 

формулировка просьб и 

желаний с использованием 

этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями; 

восприятие на слух сказок и 

рассказов; ответы на вопросы 

учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительное 

произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой 

на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя 

по содержанию прослушанных 

и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

понимание содержания 

небольших по объему сказок, 

рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания 

детских радио- и телепередач, 

ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных 

средств интонации с опорой на 

образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в 

диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

высказывание своих 

просьб и желаний; выполнение 

речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном 

составлении рассказа или 

сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с 

опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

Математика: знание числового ряда 1—

100 в прямом порядке; 

откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием 

счетного материала; 

знание названий 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла 

арифметических действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные 

части). 

знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

знание числового ряда 

1—100 в прямом и обратном 

порядке;  

счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых 

чисел в пределах 100 с 

использованием счетного 

материала; 

знание названия 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла 

арифметических действий 
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пользование таблицами 

умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и 

частного; 

знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия; 

знание и применение 

переместительного свойства 

сложения и умножения; 

выполнение устных и 

письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения 

(меры) стоимости, длины, массы, 

времени и их соотношения; 

различение чисел, 

полученных при счете и 

измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя 

мерами; 

пользование календарем 

для установления порядка месяцев 

в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по 

часам (одним способом); 

решение, составление, 

иллюстрирование изученных 

простых арифметических задач; 

решение составных 

арифметических задач в два 

действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, 

моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки 

пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного 

треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и 

круга, вычерчивание окружности 

разных радиусов. 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на 

равные части и по 

содержанию); различение двух 

видов деления на уровне 

практических действий; знание 

способов чтения и записи 

каждого вида деления; 

знание таблицы 

умножения всех однозначных 

чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 

умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и 

частного; 

знание порядка действий 

в примерах в два 

арифметических действия; 

знание и применение 

переместительного свойство 

сложения и умножения; 

выполнение устных и 

письменных действий сложения 

и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц (мер) 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, 

полученных при счете и 

измерении, запись чисел, 

полученных при измерении 

двумя мерами (с полным 

набором знаков в мелких 

мерах); 

знание порядка месяцев 

в году, номеров месяцев от 

начала года; умение 

пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в 

году; знание количества суток в 

месяцах; 

определение времени по 

часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; 

решение, составление, 

иллюстрирование всех 



 17 

изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, 

моделирование содержания, 

решение составных 

арифметических задач в два 

действия; 

различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; 

знание названий 

элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание 

окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

Мир природы и 

человека 

представления о 

назначении объектов изучения;  

узнавание и называние 

изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных 

объектов к определенным группам 

(видо-родовые понятия);  

называние сходных 

объектов, отнесенных к одной и 

той же изучаемой группе;  

представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в природе 

и обществе;  

знание требований к 

режиму дня школьника и 

понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил 

личной гигиены и выполнение их 

в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зимующих 

птиц; 

составление 

представления о 

взаимосвязях между 

изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

узнавание и называние 

изученных объектов в 

натуральном виде в 

естественных условиях; 

отнесение изученных 

объектов к определенным 

группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

развернутая 

характеристика своего 

отношения к изученным 

объектам; 

знание отличительных 

существенных признаков групп 

объектов; 

знание правил гигиены 

органов чувств; 

знание некоторых 

правила безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к 
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повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных 

объектах по предложенному 

плану; 

адекватное взаимодействие 

с изученными объектами 

окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в 

классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или 

смоделированной учителем 

ситуации.  

использованию полученных 

знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

ответы на вопросы и 

постановка вопросов по 

содержанию изученного, 

проявление желания рассказать 

о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

выполнение задания без 

текущего контроля учителя 

(при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка 

своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

проявление активности в 

организации совместной 

деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

соблюдение 

элементарных санитарно-

гигиенических норм; 

выполнение доступных 

природоохранительных 

действий; 

готовность к 

использованию 

сформированных умений при 

решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме программы. 

Изобразительное 

искусство  

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», 

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 
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«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, 

средств изобразительного 

искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; 

знание правил 

цветоведения, светотени, 

перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов 

аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки 

(конструктивный, 

пластический, 

комбинированный); 

нахождение 

необходимой для выполнения 

работы информации в 

материалах учебника, рабочей 

тетради;  

следование при 

выполнении работы 

инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным 

в других информационных 

источниках;  

оценка результатов 

собственной изобразительной 

деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  

использование 

разнообразных 

технологических способов 

выполнения аппликации; 

применение разных 

способов лепки; 

рисование с натуры и по 

памяти после предварительных 

наблюдений, передача всех 

признаков и свойств 

изображаемого объекта; 

рисование по воображению;  

различение и передача в 

рисунке эмоционального 

состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и 

обществу; 

различение 
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получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в 

книжных иллюстрациях и 

репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

произведений живописи, 

графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

Музыка  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, 

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. 

самостоятельное 

исполнение разученных детских 

песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, 

пиано-тихо); 

представления о 

народных музыкальных 

инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка и 

др.); 

представления об 

особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с 

выполнением требований 

художественного исполнения; 

ясное и четкое 

произнесение слов в песнях 

подвижного характера; 

исполнение выученных 

песен без музыкального 

сопровождения, 

самостоятельно; 

различение 

разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами 

музыкальной грамоты, как 

средства осознания 

музыкальной речи. 

 

Физическая 

культура 

представления о 

физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека; 

выполнение комплексов 

практическое освоение 

элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и 

других видов физической 

культуры; 
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утренней гимнастики под 

руководством учителя; 

знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных 

упражнений по словесной 

инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о 

двигательных действиях; знание 

основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями; 

взаимодействие со 

сверстниками в организации и 

проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие 

в подвижных играх и эстафетах 

под руководством учителя; 

знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности 

в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

самостоятельное 

выполнение комплексов 

утренней гимнастики; 

владение комплексами 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных 

двигательных действий в 

соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и 

др.; 

подача и выполнение 

строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со 

сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах; 

оказание посильной 

помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия 

в подвижных играх и 

соревнованиях;  

знание спортивных 

традиций своего народа и 

других народов;  

знание способов 

использования различного 

спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности и их применение в 

практической деятельности; 

знание правил и техники 

выполнения двигательных 

действий, применение 

усвоенных правил при 

выполнении двигательных 

действий под руководством 

учителя; 

знание и применение 

правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований 

техники безопасности в 

процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Ручной труд знание правил организации знание правил 
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рабочего места и умение 

самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера 

выполняемой работы, 

(рационально располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем 

месте); 

знание видов трудовых 

работ;   

знание названий и 

некоторых свойств поделочных 

материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и 

соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий 

инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

знание приемов работы 

(разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, 

формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного 

труда; 

анализ объекта, 

подлежащего изготовлению, 

выделение и называние его 

признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей;  

пользование доступными 

технологическими 

(инструкционными) картами; 

составление стандартного 

плана работы по пунктам; 

владение некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

рациональной организации 

труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, 

культурной  и эстетической 

ценности вещей; 

знание видов 

художественных ремесел; 

нахождение 

необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знание и использование 

правил безопасной работы с 

режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор 

материалов по их физическим, 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и 

доступных технологических 

приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств 

материалов и поставленных 

целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с опорой на 

предметно-операционные и 

графические планы, 

распознавание простейших 

технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и 

выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода 

практической работы;  

оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  

установление причинно-
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выполнение несложного 

ремонта одежды. 

следственных связей между 

выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение 

общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы обучающимися  с умственной отсталостью 

обеспечивает связь между требованиями стандарта и образовательным процессом.    

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии  с  

требованиями  Стандарта  являются:  

1. Установление достижения возможных личностных и предметных результатов 

обучающимися в освоении АООП по окончанию начальной ступени обучения.  

2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных четвертей  и 

учебного года.   

3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех 

участников образовательных отношений.  

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 (интеллектуаль-

ными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества обра-

зования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

опираемся  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; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  оценке  подлежат  личностные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально личностные 

качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.  

Предметные результаты не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при  оценке итоговых достижений. 

Концептуальные основы оценочной деятельности:  

1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов не 

рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состояния 

обучающегося.   

3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом 

образовательных потребностей обучающихся.  

4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая помощь 

(выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, 

совместно со взрослым).  

5. Оценка результативности достижений происходит в присутствии родителей 

(законных представителей).  

6. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с УО в каждой 

образовательной области создает основу для дальнейшей корректировки АООП, 

конкретизации плана коррекционно-развивающей работы. 

 7. Оценка должна отражать не только качество, но и степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении действий, операций, направленных на решение 

жизненных задач. 

Функции системы оценки достижения   планируемых результатов:  

1. Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий.  

2. Позволяет осуществлять оценку динамики развития жизненных компетенций и 

учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов 

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися социальными  

(жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения практико-ориентированных  
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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.   

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции  

используется метод экспертной оценки. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома. В ее состав входит родитель (законный 

представитель) ребенка, учитель, воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог и учитель логопед.  Основной формой работы участников экспертной группы 

является психолого-медико-педагогический консилиум.  Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки  достижений ребенка  в сфере жизненной 

компетенции и социальном развитии.  

Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных 

результатов личностного развития. 

Процедура оценки достижения личностных результатов освоения АООП.  

0 - не выполняет, помощь не принимает. 

 1 - выполняет совместно с педагогом при значительной  помощи.  

2 - выполняет совместно с педагогом с незначительной  помощью или после частичного 

выполнения педагогом.  

3 - выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

4 - выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

 5 - выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

 

Требования ФГОС к 

личностным результатам 

Достижения требований личностных 

результатов 

 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России;   

Обучающийся          знает         знаменательные         

для Отечества исторические события;  

Осознание      своей      этнической      и      

культурной принадлежности;  

Любит                  родной            край,      осознает            

свою национальность;  

Знает                   и         с         уважением         

относится         к символике России; 

Принимает участие в государственных 

праздниках и социальных акциях; 

 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей;   

Обучающийся        с        уважением        

относится        к разнообразию      народных       

традиций,      культур, религий; Выстраивает             

отношения,             общение              со 

сверстниками         несмотря         на         

национальную принадлежность,     на     основе     
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общекультурных  

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

Обучающийся       уважает       культуру   и   

традиции народов России и мира; 

 Умеет       выслушать   иное   мнение,   

уважительно относится к иному мнению; 

 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;  

Обучающийся умеет адекватно оценивать свои 

возможности  и  силы  (различает  «что  я  хочу»  

и «что я могу»); 

 Может   обратиться   к   взрослому   за   

помощью   и сформулировать           просьбу           

точно    описать возникшую проблему;  

Осваивает навыки самообслуживания.      

 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

Обучающийся                         умеет                         

выстраивать добропорядочные          отношения          

в          учебном коллективе,   в   коллективах    

дополнительного образования; 

 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни;   

Обучающийся                          осваивает                        

навыки самостоятельности     и     независимости     

в     быту, умеет        обращаться                 с        

электроприборами, осваивает      правила      

поведения      на      дороге,      в транспорте    и         

при    общении    с    незнакомыми людьми;  

Знает           правила   поведения   в   школе,   

права   и обязанности ученика;  

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия;  

Обучающийся знает правила коммуникации;  

Умеет   инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми;  

Умеет   применять   адекватные   способы 

поведения в разных ситуация;  

Владеет культурными формами выражения своих 

чувств;  

Умеет   обращаться   за помощью;  

Способен   инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками. 

 

Способность к 

осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации;  

Обучающийся    владеет    адекватным         

бытовым поведением                        с                        

точки                        зрения 

опасности/безопасности для себя;  

Имеет  адекватные навыки     бытового поведения 

функциями,   принятым   порядком   и   

характером ситуации;  

Умеет          накапливать          личные          

впечатления, связанные     с     явлениями     

окружающего     мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве; 

 Развивает                                        

любознательность                    и 

наблюдательность,     умеет          задавать     

вопросы, включаться         в         совместную         

со         взрослым исследования.  

 

Способность к 

осмыслению социального 

Обучающийся     знает          правила          

поведения     в разных социальных ситуациях с 
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окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

людьми разного возраста и статуса;  

Умеет          адекватно          использовать          

принятые социальные ритуалы;  

Вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом    близостью    и    социальным    

статусом собеседника;  

Умеет корректно привлечь к себе внимание; 

 Умеет           отстраниться           от           

нежелательного  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности; 

Обучающийся воспринимает   важность   учебы, 

проявляет любознательность и интерес к новому; 

 Ориентируется   на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

Обучающийся   активно участвует в процессе 

обучения; 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях;  

Обучающийся умеет     сотрудничать со 

взрослыми в разных   социальных ситуация   с 

соблюдением   в повседневной жизни норм 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова);  

Участвует   в   коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением   в повседневной 

жизни   норм коммуникации;  

Умеет   в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления;  

Учитывает другое мнение в совместной работе. 

 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;   

Обучающийся умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),   в отношениях к 

людям, к результатам труда; 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;   

Обучающийся понимает ценности нравственных 

норм, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей; 

Проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране; 

 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям.  

Обучающийся ориентирован   на здоровый   и 

безопасный образ жизни, соблюдает   режим дня;  

Участвует   в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях;  

Занимается   творческим трудом или спортом;  

Проявляет   бережное   отношение к результатам 

своего и чужого труда; 

 

Формирование готовности 

к самостоятельной жизни. 

Обучающийся ориентирован   в обществе.  

 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год.  
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На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная   группа   

делает   вывод   о   динамике       развития   жизненной компетенции   обучающегося      за  

год  по   каждому  показателю  по следующей шкале:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

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

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка предметных результатов 

Предметные       результаты       связаны       с       овладением       обучающимися 

содержанием    каждой    предметной    области    и    характеризуют    достижения 

обучающихся   в   усвоении   знаний   и   умений,   способность   их   применять   в 

практической деятельности.  

Оценка предметных результатов начинается  со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя  

Во время обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется  на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 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 усво-

енных 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 оцениваются  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 прео-
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доления. 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). 

Предметные результаты оцениваются следующим образом: 

если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий – «удовлетворительно» 

(зачёт) 

от 51% до 65% заданий - «хорошо» 

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

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

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

социальной жизни; 

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

КГБОУ «Лебяженская общеобразовательная школа-интернат» самостоятельно 

разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о поло-

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

сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности КГБОУ «Лебяженская общеобразовательная школа-

интернат» 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 учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов (речевая практика, русский язык, математика, мир природы и человека). 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП  является достижение 

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточная(годовая), направленных на 

определение уровня освоения учебного материала учащимися.  

Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых 

(промежуточная, годовая аттестация) работ по русскому языку,   математике.  

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 3-4 классах. 

При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная 

система. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов  

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.   

№ 

п/п  

Вид  Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1  Стартовая 

работа 

Начало 

сентября  

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний. 

Фиксируется учителем 

в основном   журнале. 

Оцениваются отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего   развития 

2 Диагностичес 

кая работа 

Проводится по 

завершению 

Направлена   на 

проверку 

Результаты 

фиксируются отдельно 
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(мониторинго 

вая)  

изучения темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

поставленных 

учебных  

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи.  

по каждой отдельной   

операции  

3 Самостоятель 

ная   работа  

Не более 

одного раза в 

месяц (5-6 

работ в год)  

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются по 

основным 

предметным 

содержательным  

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит   

рефлексивную оценку 

своей работы Учитель   

проверяет и оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных   заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяется 

дальнейшие  

4 Проверочная 

работа 

(диктант, 

контрольная 

работа)  

Проводится 

после решения 

учебной задачи  

Проверяется уровень 

освоения 

обучающимися 

предметных способов 

действия.  

Все задания   

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и     

освоению   предметного 

способа действия. 

 

5 Итоговая 

проверочная 

работа  

Май  Включает   основные 

темы учебного   года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы 
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6 Итоговая 

аттестация 

Май  Каждый 

обучающийся                  

в конце     года     

должен 

продемонстрировать 

знания по предметам 

выносимым на 

итоговую аттестацию.                             

Философия       этой       

формы оценки в 

смещении акцента с 

того, что обучающийся 

не знает   и   не   умеет,   

к   тому, что    он    

знает    и    умеет    по 

данному предмету;  

 

Процедура оценки предметных результатов освоения АООП  

 

1. Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология тестовых заданий по каждому учебному предмету.  

2. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема 

стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

3. Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий. 

 4. Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

производится учителем, по предметной области «Язык и речевая практика» оценка 

производится учителем и учителем-логопедом совместно.  

5. Оценка       достижений       предметных       результатов       производится       путем 

установления среднего арифметического из двух оценок – знаниевой  (что  знает)  

  и   практической   (что   умеет)   составляющих.   

В   спорных   случаях приоритетной является оценка за практические учебные 

умения. 

 Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале:  

0 – не выполняет, помощь не принимает.  

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале:  

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи.  

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами.  

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 3 – воспроизводит 

по подсказке с незначительными ошибками. 

 4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  
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5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в четверть.  

На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с умственной 

отсталостью по каждому показателю по следующей шкале:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в отметку, 

которая проставляется в классный журнал по каждому учебному предмету. 

Отметка выставляется по двухуровневому принципу: «усвоено», «неусвоено». 

Отметке «усвоено» соответствует шкальная оценка от 1 до 5.  

Отметке «неусвоено» соответствует шкальная оценка 0 по обеим составляющим 

предметных результатов.  

При оценке достижения возможных предметных результатов освоения АООП в 1-3 

классах и за 1-3 четверти 4 класса выставляется двухуровневая отметка.    

Итоговая отметка по пятибалльной системе проставляется обучающемуся по 

итогам освоения АООП начального общего образования за 4 четверть 4 класса и за курс 

обучения на начальной ступени 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием 

образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

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  формирова-

нии основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

I -IV классы 

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников, 

обеспечивают,  с  одной  стороны,  успешное  начало  школьного  обучения  и осознанное  

отношение  к  обучению,  с  другой  ―  составляют  основу формирования  в  старших  

классах  более  сложных  действий,  которые содействуют  дальнейшему  становлению  

ученика  как  субъекта  осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне.  

1. Личностные  учебные  действия  обеспечивают  готовность  ребенка  к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном  уровне ролевых функций  и  включение  

в  процесс  обучения  на  основе  интереса  к  его содержанию и организации.   
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2. Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные  учебные  действия  представлены  комплексом начальных  

логических  операций,  которые  необходимы  для  усвоения  и использования  знаний  и  

умений  в  различных  условиях,  составляют  основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 5.  Умение  использовать  все  группы  действий  в  

различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.   

Характеристика базовых учебных действий 

В составе основных видов БУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, коммуникативный,  

регулятивный,  познавательный. 

 

Личностные учебные действия 

Личностные  учебные  действия  ―  осознание  себя  как  ученика, 

заинтересованного  посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена семьи,  

одноклассника,  друга;  способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  

места  в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту ценностей  и  социальных  ролей;  

положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию;  целостный,  

социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и  социальной  

частей; самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений, 

договоренностей;  понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:   

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:    

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
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 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

 К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметовI- IV классы 

Группа  БУД 

действий   

Перечень учебных действия  Образователь

ная область   

Учебный предмет  

Личностные  

учебные  

действия 

осознание  себя  как  ученика,  

заинтересованного  посещением  

школы,  обучением,  занятиями,  

как  члена  семьи,  

одноклассника, друга 

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Математика Математика  

способность  к  осмыслению  

социального окружения,  своего  

места  в  нем,  принятие  

соответствующих  возрасту 

ценностей  и  социальных  

ролей  

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Технологии    Ручной труд  

положительное  отношение  к  

окружающей действительности,  

готовность  к  организации  

взаимодействия  с  ней  и 

эстетическому  ее  восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

Искусство    Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Физическая  

культура   

Физическая  

культура  

Технологии   Ручной труд  

целостный,  социально  

ориентированный взгляд  на  

мир  в  единстве  его  

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  
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природной  и  социальной  

частей 

Естествознание Мир  природы  и  

человека  

самостоятельность  в  

выполнении  учебных  заданий,  

поручений, договоренностей  

Язык  и  

речевая  

практика  

Русский язык    

Математика     Математика   

Технологии    Ручной труд 

понимание  личной  

ответственности  за  свои  

поступки  на основе  

представлений  об  этических  

нормах  и  правилах  поведения  

в  современном обществе 

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Физическая  

культура  

Физическая  

культура  

Технологии   Ручной труд  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в  

природе и обществе 

Язык  и  

речевая  

практика    

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика   

Естествознание     Мир  природы  и  

человека  

Коммуника 

тивные учебные  

действия 

вступать  в  контакт  и  работать  

в  коллективе  (учитель  –  

ученик,  ученик  –  ученик,  

ученик  – класс, учитель-класс) 

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика   

Естествознание      Мир  природы  и  

человека  

Физическая  

культура  

Физическая  

культура   

Технологии     Ручной труд 

Математика   Математика   

использовать  принятые  

ритуалы  социального  

взаимодействия  с  

одноклассниками  и  учителем 

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Математика    Математика   

Естествознание     Мир  природы  и  

человека  

Искусство     Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Физическая  

культура   

Физическая  

культура   

Технологии      Ручной труд  

обращаться  за  помощью  и  

принимать помощь 

Технологии     Ручной труд   

Искусство    Музыка 

Изобразительное 

искусство   

Математика   Математика   

слушать  и  понимать  

инструкцию к учебному 

заданию в  разных  видах  

деятельности  и  быту 

Технологии     Ручной труд   

Искусство    Музыка 

Изобразительн ое 

искусство   

Физическая  

культура  

Физическая  

культура  

Математика   Математика   
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 сотрудничать  со  взрослыми  и  

сверстниками  в  разных  

социальных ситуациях 

Технологии     Ручной труд   

Искусство    Музыка 

Изобразительн ое 

искусство  

Физическая  

культура   

Физическая  

культура  

доброжелательно  относиться,  

сопереживать,  конструктивно  

взаимодействовать с людьми    

Естествознание     Мир  природы  и  

человека  

Технологии     Ручной труд   

Искусство    Музыка 

Изобразительн ое 

искусство  

Физическая  

культура     

Физическая  

культура  

договариваться  и  изменять  

свое  поведение  с  учетом  

поведения  других  участников  

спорной ситуации 

Язык  и  

речевая  

Практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Физическая  

Культура     

Физическая  

культура  

Регулятивн ые  

учебные  

действия 

входить  и  выходить  из  

учебного помещения со 

звонком  

Язык  и  

речевая  

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура  

 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  Мир  

природы  и  

человека 

Математика 

Музыка 

Изобразительн ое 

искусство Ручной 

труд Физическая  

культура  

 

ориентироваться  в  

пространстве  класса  (зала,  

учебного  помещения)  

пользоваться учебной мебелью 

адекватно  использовать  

ритуалы  школьного  поведения  

(поднимать  руку,  вставать  и  

выходить из-за парты и т. д.) 

работать  с  учебными  

принадлежностями  

(инструментами,  спортивным   

инвентарем)  и  организовывать 

рабочее место 

принимать цели и произвольно  

включаться  в  деятельность,  

следовать  предложенному  

плану  и  работать  в  общем  

темпе  

Активно участвовать  в  

деятельности,  контролировать  

и  оценивать  свои  действия  и  

действия одноклассников  

соотносить  свои  действия  и  

их  результаты  с  заданными  

образцами,  принимать  оценку  

деятельности,  оценивать  ее  с  

учетом  предложенных  

критериев,  корректировать  

свою  деятельность  с  учетом  
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выявленных недочетов 

передвигаться  по  школе,  

находить  свой  класс,  другие  

необходимые помещения   

Естествознание     Мир  природы  и  

человека  

Познавател 

ьные учебные  

Действия 

выделять  существенные,  

общие  и  отличительные  

свойства предметов 

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Математика    Математика   

Естествознание     Мир  природы  и  

человека  

Искусство     Музыка 

Изобразительное 

искусство  

устанавливать  видородовые  

отношения предметов 

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Математика    Математика   

Естествознание     Мир  природы  и  

человека  

делать  простейшие  

обобщения,  сравнивать,  

классифицировать  на  

наглядном материале    

Язык  и  

речевая  

Практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Математика    Математика   

Естествознание     Мир  природы  и  

человека  

Искусство     Музыка 

Изобразительное 

искусство  

пользоваться  знаками,  

символами,  предметами 

заместителями 

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Математика    Математика   

Искусство     Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Читать Естествознание     Мир  природы  и  

человека  

Язык  и  

речевая  

практика     

Русский язык 

Чтение 

Писать Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык   

выполнять  арифметические  

действия  

 

Математика Математика   

наблюдать;  работать  с  

информацией  (понимать  

изображение,  текст,  устное  

высказывание,  элементарное  

схематическое  изображение,  

Язык  и  

речевая  

практика   

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

Математика    Математика   

Искусство     Музыка 
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таблицу,  предъявленные  на  

бумажных  и  электронных  и  

других носителях). 

Изобразительн ое 

искусство  

 

В процессе обучения осуществляется  мониторинг всех групп БУД,  который  будет  

отражать  индивидуальные  достижения  обучающихся  и  позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.   

Для  оценки  сформированности  каждого  действия   используется  следующая 

система оценки:   

0 баллов  ―  действие  отсутствует,  обучающийся  не  понимает  его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи;  

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

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

 4  балла  ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

1-4 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
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Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 
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Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» 

и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  
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Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Литературное чтение. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 
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Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
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Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, 

в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. 

в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    
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Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации.   

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 
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высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

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

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

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

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

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

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 



 48 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Прос-

тые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, коли-

чество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дей-

ствия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
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поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, 

середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен 

года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и 

по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
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 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-

нием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холо-

дно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холод-

ный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, боль-

шое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 

года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 
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человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на 

природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы 

тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  

в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые 

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
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Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание 

состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 

МУЗЫКА  

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 
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― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующи-

ми видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы му-

зыкальной 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. 
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Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музы-

ка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый пе-

сенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события 

и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни 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; 
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― 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); 

― 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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 

конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  
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 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 
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Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
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― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга 

в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от 

…, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  
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Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 

в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
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«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает обра-

зовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные за-

дачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, спосо-

бствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем разви-

тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизи-

ческого развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 
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― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культу-

ре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и мате-

риал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 
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равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 

различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие 

мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. 

Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с 

закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 

Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 
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предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 

Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с 

места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с 

места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; 

приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос 

тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, 

повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 
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Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 
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― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки 

из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 
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вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 
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Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 
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пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 4 класс  

Пояснительная записка 

В настоящее время одной из самых актуальных проблем стало воспитание 

нравственно-этической культуры школьников. Современные исследования 

свидетельствуют о том, что в эпоху социально-экономических перемен наиболее 

сложными становятся вопросы, связанные с нравственным становлением личности.  

Сегодня существует проблема: несоответствие представлений детей с ОВЗ о 

нравственном поведении и их истинном поведении в детском коллективе, в обществе, 

произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самому. В российском обществе на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в нем распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. Поэтому назрела необходимость специальных «уроков» человечности, на 

которых ребёнок мог бы постигнуть и почувствовать важность человеческих 

отношений, человеческой взаимности, формировать свою моральную, нравственную 

позицию, принципиальное отношение к безнравственному поступку. 

Один из путей нравственного образования и воспитания учащихся с ОВЗ(лёгкая 

умственная отсталость) – введение и преподавание курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении к 

культурным и религиозным традициям многонационального народа России. 

Курс ОРКСЭ выбран в связи с тем, что правилам и нормам этикета необходимо 

обучать детей с ОВЗ с раннего возраста, это поможет им стать полноценными членами 

общества, достойно вести себя в различных жизненных ситуациях. 

                В программе выделяют следующие приоритетные направления: 

1)  внимание к моральной оценке, направленное не только на его закрепление, но и  на 

развитие умения и привычки к постоянной моральной оценке своего поведения и 

поведения окружающих. Обязательным является обращение к личному опыту детей и 

их размышлениям по обсуждаемой теме.  

2) формирование навыков общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами и другими окружающими людьми с ориентацией на метод 

сопереживания; 

3) формирование у детей осознание правила как ориентира поступка.  

  

Предмет направлен на формирование нравственного самосознания 

обучающихся, развитие у них навыков социального поведения в ближайшем 

окружении, в трудовой и досуговой деятельности. Он направлен на развитие духовных 

качеств учащихся с ограниченными возможностями здоровья, через воспитание 

социокультурных навыков, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 

толерантного отношения к людям другой национальности и другого вероисповедания. 

Содержание предмета имеет практическую направленность, где изучая нравственные 
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категории и понятия (добро и зло, товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие 

и др.), учащиеся изучают формы социального поведения человека.  

Этикет даёт рекомендации по поведению в повседневной жизни – дома, на 

улице, в гостях, на работе, в общественных местах. Особенно это касается сферы 

деловых отношений, помогает наилучшему взаимопониманию 

Много времени отводится формированию коммуникативных навыков 

обучающихся, необходимых для успешного вхождения в систему социально-

общественных отношений. 

Курс ОРКСЭ вводится в 4 классе;  1 час в неделю (всего 34 часа в год). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ОРКСЭ. 

 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, рисунок и др.). 
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 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология  продуктивного чтения, 

работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской культуры в жизни отдельных 

людей и общества. 

 Знать основные понятия культуры,  традиции. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской культурой и поведением 

людей, мыслящих в её традициях. 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 . 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
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нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. 

Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. 

Принципы морали. Моральный кодекс в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная 

сторона костюма. Школьная форма. Образование как нравственная норма. Человек – то, 

что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Обучающиеся должны знать: 

         правила поведения в школе, в семье, в общественном транспорте, на улице; 

        правила обращения друг к другу, к взрослым, к учителям; 

         правила соблюдения здорового образа жизни; знать правила вежливого поведения, 

культуры речи. 

Уметь: 

         употреблять «вежливые слова»; следить за чистотой своего тела; 

         подбирать предметы личной гигиены и использовать их с учетом индивидуальных 

особенностей; уважительно относится к людям труда; правильно вести себя в транспорте, 

на улице. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 
5-9 КЛАССЫ 

1. Русский язык 5-9 класс; 

2. Литература 5-9 класс; 

3. Математика 5-9 класс; 

4. Информатика 8,9 класс; 

5. История 7-9 класс; 

7. Обществознание 8-9 класс; 

8. География 6-9 класс; 

9. Природоведение 5 класс; 

10. Физика 8,9 класс; 

11. Химия 8,9 класс; 

12. Биология 6-9 класс; 

13. Музыка 5-7 класс; 

14. ИЗО 5-7 класс; 
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15.Искусство 8,9 класс; 

16. Физкультура 5-9 класс; 

17. Технология. Сельскохозяйственный труд 5-9 класс; 

СБО 5-7 класс; 

 

 

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. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 
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слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 

числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, 

-тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единс-

твенного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  
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Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  
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Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  
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Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя).  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

  

Пояснительная записка 8 класс 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, всего 34 учебные недели). 

Цель изучения иностранных языков: Учащиеся с нарушением интеллекта 

характеризуются нарушением познавательной деятельности, связанным с дефицитностью 

отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову для развития 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них значительно снижена. Как 

же обучать этих детей иностранному языку? Это возможно при постановке цели не 

практического владения языком, а общего развития детей. На первое место должна быть 

поставлена задача развития мышления, памяти, речи, активизация их познавательной 

деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский язык 

способствует как никакой другой предмет. Практическое владение языком становится не 

целью, а средством решения этой задачи.  

При изучении английского языка дети испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и 

их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике. Грамматически сложно построенную речь им не 

освоить, так как степень обученности иностранному языку зависит от общего уровня 

развития ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития.  

Дети овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением 

(устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как 

средство обучения. 

        Основная цель изучения иностранных языков - развивающая, «не знания, а 

развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся: память, 

речь, восприятие, мышление, кругозор 

Сложные конструкции и клише учащимися не смогут усвоить, так как у них очень низкий 

уровень развития родного языка. Такую работу, возможно, проводить лишь с целью 

ознакомления. Ошибки - желательно не исправлять.  

      В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

      - формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании,  

чтении и письме; 

      - развитие личности, речевых способностей, внимания, памяти, мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

      - освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; 

      - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского  

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников; 

     - формирование познавательных способностей школьников, а также их 

общеучебных умений. 
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      Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к 

иностранному языку.  

Ввиду того, что обучение иностранному языку базируется на обучении чтению, 

устный вводный курс сокращается и параллельно с ним вводится изучение букв с тем, 

чтобы дети имели зрительные опоры. Построение на этом принципе адаптированной 

программы обусловливается тем, что дети с умственной отсталостью не в состоянии 

усваивать иностранный язык только на слух (в массовой школе в течение первых девяти 

недель работа идет только устно).  

Чтение. На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно 

вводится изучение букв со зрительной опорой. Тексты для чтения желательно соотносить 

с картинками, задания к ним составлять на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов 

из текста, сравнение. 

        Грамматический материал. Объём грамматического материала сокращен. 

Косвенные общие, альтернативные и специальные вопросы исключены из изучения. 

Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой практической 

значимости.  

        Словари рекомендуется вести со второй четверти, чтобы подкрепить восприятие 

устной речи зрительными моторными опорами. 

       Письменные работы сокращены, так как базируются на грамматическом материале. 

       Контрольные работы рекомендуется исключить, так как у детей с нарушением 

интеллекта слабо сформированы навыки аудирования и устной речи. Рекомендуется  

оставить контроль чтения. 

       В программе первого года обучения нет четко разработанных тематических 

разделов. Основной акцент делается на усвоении детьми лексических и синтаксических 

единиц, подобранных для конкретной обыгрываемой ситуации. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

 Лексический материал в объеме около 300 лексических единиц. 

 Грамматический материал: структуры с глаголами tо bе, tо hаvе, с оборотами 

thеге is (аге);  

 структуры с глаголами в Ргеsеnt Соntinuous;  

 модальные глаголы саn, can
ʼ
t;  

 структуры с глаголами в повелительном наклонении;  

 выражение единственного и множественного числа существительных;  

 употребление количественных числительных; употребление личных, 

притяжательных, указательных местоимений;  

 употребление прилагательных. 

         Учащиеся должны уметь: 

 вести несложную беседу с учителем в связи с предъявленной ситуацией 

общения в режиме учитель – ученик.  

 читать вслух тексты, построенные на программном материале (понимать 

прочитанное с помощью учителя) 

 списывать текст, вписывать в текст и выписывание из него слова, 

словосочетания. 

 понимание речи учителя в процессе диалогического общения на уроке. 
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                                           Коррекционная  работа с учащимися. 

Обучение имеет практическую и коррекционную направленность. 

 Практическая направленность обучения заключается в том, что получение 

знаний по английскому языку  необходимо детям в их самостоятельной жизни 

 Коррекционная направленность заключается в использовании специфических 

методов и приемов обучения с целью исправления психофизических недостатков с опорой 

на их сохранные возможности. Коррекционная работа заключается в исправлении 

дефектов мышления, в повышении интеллектуального уровня школьников, что позволит 

им приобретать новые знания по английскому языку.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Английский язык» 

Личностными результатами являются:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру;- начальные представления о правах и обязанностях человека и 

гражданина. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур;. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования: 

- Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностях. 

- Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

- Расширение лингвистического кругозора. 

- Развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к 

изучению иностранного языка.  

- Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 
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Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик научится: 

– находить на карте Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Ученик получит возможность: 

-познакомится с особенностями британских и американских национальных и семейных  

праздников и традиций; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, то есть научится: 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; читать с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным ударением. 

                                                  Содержание программы. 

 

1. ПРИВЕТСТВИЕ. 

ЗНАКОМСТВО.ИМЯ.ВОЗРАСТ –5  

Знакомство с английским языком. Приветствие. Имя.  Название животных. Буква Aa, 

Bb. . 

 Введение счета 1-10. Возраст. Буква Сс, Dd. Где живут актеры кукольного театра?  

Буква Ee, Ff. Имя, возраст моего друга. Буква Gg, Hh. 

2. Я И МОЯ СЕМЬЯ. МОЙ ДОМ  - 8 ч 

Моя семья. Буква  Ii,  Jj. Мой друг. Буква  Kk, Ll. Знакомство с новыми актерами. 

Буква  Mm, Nn. Мой питомец. Буква  Oo. Множественное число существительных. 

Буква  Pp, Qq. Качественные прилагательные. Буква  Rr, Ss.  

Дома сказочных геров. Буква  Tt, Uu. Выбираем дом для театра. Буква  Vv, Ww. 

3. МОИ ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 14 ч 

Глаголы движения. Буква  Xx, Yy. Мои любимые занятия. Буква  Zz. Любимые 

занятия моих друзей.  

В школе зверей. Участие в конкурсе на лучшего актера. Знакомство с артистами 

кукольного театра. азвание спортивных игр. Спортивные занятия. Мои увлечения. На 

спортивной площадке. Во что можно поиграть с гостями? Названия музыкальных 

инструментов.  Давайте поиграем! Новые артисты театра. 

 

4.МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ – 3 ч 

Любимые занятия сказочных персонажей. Названия цветов. Игрушки: их цвет, размер. 

5. ПЕРСОНАЖИ ДЕТСКИХ СКАЗОК – 4 ч 
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Внешность моих друзей. Притяжательный падеж имен существительных.  

Название частей тела. Проверочная работа по темам года 

 

Пояснительная записка 9 класс 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, всего 34 учебные недели). 

Цель изучения иностранных языков: Учащиеся с нарушением интеллекта 

характеризуются нарушением познавательной деятельности, связанным с дефицитностью 

отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову для развития 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них значительно снижена. Как 

же обучать этих детей иностранному языку? Это возможно при постановке цели не 

практического владения языком, а общего развития детей. На первое место должна быть 

поставлена задача развития мышления, памяти, речи, активизация их познавательной 

деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский язык 

способствует как никакой другой предмет. Практическое владение языком становится не 

целью, а средством решения этой задачи. 

При изучении английского языка дети испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и 

их применение на практике. Грамматически сложнопостроенную речь им не освоить, так 

как степень обученности иностранному языку зависит от общего уровня развития ребенка. 

Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. 

Дети овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением 

(устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как 

средство обучения. 

Основная цель изучения иностранных языков в таких классах - развивающая, «не 

знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся: 

память, речь, восприятие, мышление, кругозор. Сложные конструкции и клише 

учащимися не смогут усвоить, так как у них очень низкий уровень развития родного 

языка. Такую работу, возможно, проводить лишь с целью ознакомления. Ошибки - 

желательно не исправлять. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, памяти, мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников; 
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- формирование познавательных способностей школьников, а также их общеучебных 

умений. 

Оценка - выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к 

иностранному языку. 

Ввиду того, что обучение иностранному языку базируется на обучении чтению, 

устный вводный курс сокращается и параллельно с ним вводится изучение букве тем, 

чтобы дети имели зрительные опоры. Построение на этом принципе адаптированной 

программы обусловливается тем, что дети с умственной отсталостью не в состоянии 

усваивать иностранный язык только на слух (в массовой школе в течение первых девяти 

недель работа идет только устно). 

Чтение. Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним 

составлять на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение. 

Грамматический материал. Объем грамматического материала сокращен. 

Косвенные общие, альтернативные и специальные вопросы исключены из изучения. 

Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой практической 

значимости. 

Письменные работы сокращены, так как базируются на грамматическом 

материале. 

Контрольные работы рекомендуется проводить 1 раз в полугодие. Рекомендуется 

оставить контроль чтения. 

Требования к уровню подготовки учеников. 

В результате обучения иностранному языку на конец 9 класса ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные, словосочетания, звуки английского языка; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; уметь: 

В области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

В области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (просьба, приветствие, благодарность); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

В области чтения: 
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- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

В области письма и письменной речи: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы. 

                                   Коррекционная  работа с учащимися. 

Обучение имеет практическую и коррекционную направленность. 

 Практическая направленность обучения заключается в том, что получение 

знаний по английскому языку  необходимо детям в их самостоятельной жизни 

 Коррекционная направленность заключается в использовании специфических 

методов и приемов обучения с целью исправления психофизических недостатков с опорой 

на их сохранные возможности. Коррекционная работа заключается в исправлении 

дефектов мышления, в повышении интеллектуального уровня школьников, что позволит 

им приобретать новые знания по английскому яз 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения                                     

     предмета «Английский язык» 

Личностными результатами являются:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру;- начальные представления о правах и обязанностях человека и 

гражданина. Воспитание равственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур;. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования: 

- Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в 
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пределах речевых потребностей и возможностях. 

- Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

- Расширение лингвистического кругозора. 

- Развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к 

изучению иностранного языка.  

- Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик научится: 

– находить на карте Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Ученик получит возможность: 

-познакомится с особенностями британских и американских национальных и семейных  

праздников и традиций; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, то есть научится: соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом, соблюдать  

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;  

читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением. 

Содержание программы 

№  

п/п 

                Тема раздела часы 

1  ЗНАКОМСТВО.Повторение лексики по теме «Знакомство». Введение 

числительных от 11 до 20. Сюжетно    ролевая игра  «Знакомство». 

2 

2 Я И МОЯ СЕМЬЯ. Формирование   навыков  монологической   речи по теме   

«Семья».Введение и     отработка лексики    по теме. Составление   календаря 

с днями   рождения членов   семьи 

3 

3 МОИ УВЛЕЧЕНИЯ, ИНТЕРЕСЫ.Введение     лексических     единиц и фраз-    

клише по теме     «Мои увлечения и    интересы».  Рассказ о своих   

увлечениях и   интересах собеседника. 

2 

4 ДОМА И В ГОСТЯХ. ПРАЗДНИКИ.Формирование   умений   диалогической   

речи. «Приглашаю в  гости». Развитие  лексических навыков по теме 

«Праздники» 

4 

5 НА УЛИЦЕ.Введение лексических единиц по теме «На улице».  Составление   

диалога по теме «На улице» 

5 
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6 В МАГАЗИНЕ.Введение лексики по теме «Магазин». Одежда и обувь. 

Введение лексики.  Ролевая игра «В магазине обуви и одежды». 

4 

7 В КАФЕ.Фастфуд. Введение и отработка лексики по теме «В кафе». Развитие 

навыков диалогической речи. 

2 

8 НА ВОКЗАЛЕ.Введение и отработка лексики по теме «В аэропорту». Ролевая 

игра «В аэропорту». 

3 

9 РАБОТА, ПРОФЕССИИ.«Профессии» Введение лексики..«Моя будущая 

профессия»  Формирование умений Монологической.«Кем ты Хочешь быть?» 

Формирование умений диалогической речи 

4 

10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ.Средства связи.  Интернет как 

средство связи.  Набираем сообщение 

5 

 

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. 

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 – 
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литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 

сут.), неделя (1нед.), 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 пре 

делах 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. 
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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. 

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. 
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Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

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

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

чертежных документов 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 и 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. 

 

«Информатика и ИКТ» в 8 и 9 классе  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  8 класс 

Введение учебного предмета «Информатика, ИКТ» способствует принципу 

коррекционной направленности образовательного процесса, который является ведущим. 

Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет 

даёт целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.  

Цели изучения курса: 

 общекультурная цель – ознакомление учащихся с компьютерами, 

распространённой частью «культурного ландшафта» - среды обитания современного 

человека – и формирование мировоззрения ребёнка; 

 технологическая цель – приобретение навыков работы на компьютере; 
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 коррекционная цель – способствовать развитию высших психических функций 

(памяти, мышления, внимания, воображения и др.). 

Основная задача курса: усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с 

компьютером; приобретение учащимися навыков использования простейших тренажёров 

в работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с игровыми программами 

с целью развития моторики пальцев; использование компьютерных знаний на уроках. 

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ОВЗ является принцип 

наглядности. Прежде всего, он предполагает построение учебного процесса с опорой на 

конкретные предметы, образы и действия, непосредственно воспринимаемые ими. 

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с нарушениями развития 

сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, как «информация», «алгоритм», 

«программа». Поэтому обучение должно проходить в форме игры, где на основе 

ситуаций, близких и понятных школьнику, рассматриваются основные понятия. Важно 

дать ребёнку не название того или иного явления, а сформировать понимание 

информационных процессов и свойств информации и научить пользоваться полученными 

знаниями в повседневной деятельности. 

Процесс обучения в школе детей с ОВЗ (лёгкая умственная отсталость) выполняет 

образовательную, воспитательную и развивающую функции. 

Наряду с этим следует выделить и специфическую – коррекционную функцию. 

Реализация этих функций обеспечивает комплексный подход к процессу формирования 

всесторонне развитой личности.  

Целью коррекционно – воспитательной работы с детьми и подростками с лёгкой 

умственной отсталостью является их социальная адаптация, трудоустройство и 

дальнейшее приспособление к условиям жизни в тех случаях, когда они бывают 

включены в окружающую их социальную среду. 

Введение в программу обучения умственно – отсталых детей информатики в силу своих 

структурных особенностей и общеразвивающего  содержания открывает широкие 

возможности для интеллектуального развития ребёнка. В целом можно сказать, что 

обучение «особых» детей работе на персональном компьютере при правильной 

организации является развивающим для всех компонентов мыслительной деятельности: 

мотивационного, регуляционного и операционного. 

В работе с умственно – отсталыми подростками особое внимание необходимо уделять не 

столько теоретическому материалу курса, сколько развивающим возможностям 

компьютера. С учётом этого рабочей программой предусмотрено обучение, которое 

целиком отводится на освоение детьми способов работы с персональным компьютером, 

изучение управляющих клавиш, изучение графического, азам текстового редакторов, 

знакомство с алфавитно – цифровой клавиатурой, в небольшом объёме включаются 

творческие задания, работа со словом, простейшие текстовые редакторы Блокнот и 

WordPad, простейший графический редактор Paint, программа для простейших 

вычислений Калькулятор. 

Программой предусмотрено проведение:  

 практические работы – 18; 

 теоретический материал-14; 

 контрольные работы – 2. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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 учебного курса «Информатика и ИКТ»  

Учащиеся должны: 

знать \ понимать 

 предмет изучения информатики; 

 ТБ и правила поведения в кабине информатики и при работе за компьютером; 

 состав  основных устройств компьютера, их назначение; 

 элементы диалогового окна; 

 объекты Рабочего стола; 

 элементы окна программы; 

 назначение текстовых редакторов; 

 основные объекты текстового редактора; 

 основные режимы работы текстового редактора (ввод, редактирование, 

форматирование, работа с файлами); 

 назначение графического редактора; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, 

панели инструментов, палитры, меню команд. 

уметь 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 приводить примеры информации; 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой, мышью; 

 запускать программы с помощью Главного меню; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, работать с окнами; 

 пользоваться программами для обработки символьной и числовой информации; 

 выполнять основные операции над текстом: ввод, редактирование, 

форматирование; 

 перемещаться по тексту; 

 сохранять текст; 

 пользоваться клавиатурой, мышью при работе с текстом; 

 создавать изображение в среде графического редактора; 

 сохранять графические изображения. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Человек и информация – 2 ч. 

Техника безопасности в компьютерном классе. Введение в предмет. Информатика. 

Информация. Виды информации. Восприятие информации человеком.  

Знакомство с компьютером – 18 ч. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности при работе на компьютере. Папки. Программы и файлы. Рабочий стол. 

Главное меню. Панель задач. Управление компьютером с помощью меню. Управление 

компьютером  с помощью мыши. Окно. Технология работы с окном. Запуск программ. 

Программы для обработки символьной и числовой информации.  

 

Практикум  

1. Устройство персонального компьютера. 

2. Учимся работать с компьютерной мышью. 

3. Клавиатура. Набор текста. 
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4. Рабочий стол операционной системы Windows. 

5. Создание папки. 

6. Создание файла. 

7. Работа с главным меню операционной  системы Windows. 

8. Работа с окнами. 

9. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 

Информационные технологии – 12 ч. 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор. Основные объекты текстового 

документа. Шрифты. Действия с фрагментом текста. Компьютерная графика. 

Графический редактор и методы работы с ним. Инструменты графического редактора. 

Печать документа. Сохранение документа.  

 

Практикум  

1. WordPad – создание и сохранение документов. 

2. Набор текста. 

3. WordPad – действия с фрагментом текста. 

4. WordPad – редактирование текста. 

5. Paint – устройства окна, рабочие панели. 

6. Paint – составление изображения. 

7. Paint – редактирование, сохранение рисунка. 

8. Paint – создание рисунка из геометрических фигур. 

9. Печать документа. 

Итоговое повторение – 2 ч.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

№ 

п/п 

Тема Дата 

контроля 

1.  Контрольная работа «Операционная система Windows»  

2.  Итоговая контрольная работа  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

контроля 

1.  Практическая работа №1. Устройство персонального компьютера  

2.  Практическая работа №2. Учимся работать с компьютерной мышью  

3.  Практическая работа №3. Клавиатура. Набор текста  

4.  Практическая работа №4. Рабочий стол операционной системы Windows  

5.  Практическая работа №5. Создание папки  

6.  Практическая работа №6. Создание файла  
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7.  Практическая работа №7. Работа с главным меню операционной  

системы Windows 

 

8.  Практическая работа №8. Работа с окнами  

9.  Практическая работа №9. Выполнение арифметических действий на 

калькуляторе 

 

10.  Практическая работа №10.  WordPad – создание и сохранение 

документов 

 

11.  Практическая работа №11. Набор текста  

12.  Практическая работа №12. WordPad – действия с фрагментом текста  

13.  Практическая работа №13. WordPad – редактирование текста  

14.  Практическая работа №14. Paint – устройства окна, рабочие панели  

15.  Практическая работа №15. Paint – составление изображения  

16.  Практическая работа №16. Paint – редактирование, сохранение рисунка  

17.  Практическая работа №17. Paint – создание рисунка из геометрических 

фигур 

 

18.  Практическая работа №18. Печать документа  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства: 

 компьютер; 

 проектор; 

 принтер; 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор Блокнот; 

 приложение Калькулятор; 

 графический редактор Paint; 

 текстовый редактор WordPad. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 9 класс 



 92 

Введение учебного предмета «Информатика, ИКТ» способствует принципу 

коррекционной направленности образовательного процесса, который является ведущим. 

Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет 

даёт целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.  

Цели изучения курса: 

 общекультурная цель – ознакомление учащихся с компьютерами, 

распространённой частью «культурного ландшафта» - среды обитания 

современного человека – и формирование мировоззрения ребёнка; 

 технологическая цель – приобретение навыков работы на компьютере; 

 коррекционная цель – способствовать развитию высших психических функций 

(памяти, мышления, внимания, воображения и др.). 

Основная задача курса: усвоение учащимися правил работы и поведения при общении 

с компьютером; приобретение учащимися навыков использования простейших 

тренажёров в работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с игровыми 

программами с целью развития моторики пальцев; использование компьютерных знаний 

на уроках. 

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ОВЗ является принцип 

наглядности. Прежде всего, он предполагает построение учебного процесса с опорой на 

конкретные предметы, образы и действия, непосредственно воспринимаемые ими. 

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям с нарушениями развития 

сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, как «информация», «алгоритм», 

«программа». Поэтому обучение должно проходить в форме игры, где на основе 

ситуаций, близких и понятных школьнику, рассматриваются основные понятия. Важно 

дать ребёнку не название того или иного явления, а сформировать понимание 

информационных процессов и свойств информации и научить пользоваться полученными 

знаниями в повседневной деятельности. 

Процесс обучения в школе детей с ОВЗ выполняет образовательную, воспитательную и 

развивающую функции. 

Наряду с этим следует выделить и специфическую – коррекционную функцию. 

Реализация этих функций обеспечивает комплексный подход к процессу формирования 

всесторонне развитой личности.  

Целью коррекционно – воспитательной работы с детьми и подростками с ОВЗ является 

их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к условиям 

жизни в тех случаях, когда они бывают включены в окружающую их социальную среду. 

Введение в программу обучения умственно – отсталых детей информатики в силу 

своих структурных особенностей и общеразвивающего  содержания открывает широкие 

возможности для интеллектуального развития ребёнка. В целом можно сказать, что 

обучение «особых» детей работе на персональном компьютере при правильной 
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организации является развивающим для всех компонентов мыслительной деятельности: 

мотивационного, регуляционного и операционного. 

В работе с умственно – отсталыми подростками особое внимание необходимо уделять 

не столько теоретическому материалу курса, сколько развивающим возможностям 

компьютера. С учётом этого рабочей программой предусмотрено обучение, которое 

целиком отводится на освоение детьми способов работы с персональным компьютером, 

текстовым редактором MS Word, знакомство с глобальной сетью Интернет и её 

возможностями, закрепление ранее приобретённых навыков. 

Программой предусмотрено проведение:  

 практические работы – 17; 

 теоретический материал – 15; 

 контрольные работы – 2. 

Требования к уровню подготовки обучающихся учебного курса «Информатика и 

ИКТ» специальных (коррекционных) классов VIII вида 

Учащиеся должны: 

знать \ понимать 

 предмет изучения информатики; 

 ТБ и правила поведения в кабине информатики и при работе за компьютером; 

 состав  основных устройств компьютера, их назначение; 

 элементы диалогового окна; 

 объекты Рабочего стола; 

 элементы окна программы; 

 назначение текстовых редакторов; 

 основные объекты текстового редактора; 

 основные режимы работы текстового редактора (ввод, редактирование, 

форматирование, работа с файлами); 

 назначение графического редактора; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего 

поля, панели инструментов, палитры, меню команд; 

 назначение и роль Интернета в развитии общества; 

 технологию поиска информации в Интернете; 

 иметь представление об электронной почте и правилах формирования адреса; 

 историю и перспективы развития компьютерных техники; 

 иметь представление о социальных сетях; 

 правила общения в социальных сетях.  

уметь 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 приводить примеры информации; 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой, мышью; 

 запускать программы с помощью Главного меню; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, работать с 

окнами; 

 пользоваться программами для обработки символьной и числовой 

информации; 
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 выполнять основные операции над текстом: ввод, редактирование, 

форматирование; 

 перемещаться по тексту; 

 сохранять текст; 

 пользоваться клавиатурой, мышью при работе с текстом; 

 создавать изображение в среде графического редактора; 

 сохранять графические изображения; 

 искать информацию с помощью поисковых систем; 

 пользоваться электронной почтой; 

 пользоваться социальными сетями. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 9 класс 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Повторение  – 9 

ч. 

Техника безопасности в компьютерном классе. Устройство ПК. Операционная система 

Windows. Основные действия с папками и файлами. Стандартные программы Windows. 

 

Практикум  

10. Устройство персонального компьютера. 

11. Операционная система Windows: настройка параметров рабочего стола. 

12. Создание папки. 

13. Стандартные программы Windows. 

Информационные технологии обработки текстовой информации – 17 ч. 

Текстовый редактор MICROSOFT WORD.  Создание документов в MS Word.  

Маркированные и нумерованные списки. Построение таблиц. Работа с рисунком. Вид 

документа. Печать документа.  

 

Практикум  

10. Ввод и редактирование документа. 

11. Работа с фрагментом текста. 

12. Форматирование текста. 

13. Создание списков. 

14. Создание и редактирование таблицы. 

15. Форматирование таблицы. 

16. Занесение данных в таблицу. 

17. Работа с рисунком. 

18. Вид документа. 

19. Печать документа. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей – 7 ч. 

История развития компьютерных сетей. Поисковая служба Интернета. Электронная почта. 

Социальные сети. 

 

Практикум 

1. Поиск информации в Интернете. 

2. Создание электронного ящика. 

3. Общение в социальных сетях. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  
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№ 

п/п 

Тема Дата 

контроля 

3.  Входная контрольная работа  

4.  Итоговая контрольная работа  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Тема Дата  

19.  Практическая работа №1. Устройство персонального компьютера  

20.  Практическая работа №2. Операционная система Windows: настройка 

параметров рабочего стола 

 

21.  Практическая работа №3. Создание папки  

22.  Практическая работа №4. Стандартные программы Windows  

23.  Практическая работа №5. Ввод и редактирование документа  

24.  Практическая работа №6. Работа с фрагментом текста  

25.  Практическая работа №7. Форматирование текста  

26.  Практическая работа №8. Создание списков  

27.  Практическая работа №9. Создание и редактирование таблицы  

28.  Практическая работа №10.  Форматирование таблицы  

29.  Практическая работа №11. Занесение данных в таблицу  

30.  Практическая работа №12. Работа с рисунком  

31.  Практическая работа №13. Вид документа  

32.  Практическая работа №14. Печать документа  

33.  Практическая работа №15. Поиск информации в Интернете  

34.  Практическая работа №16. Создание электронного ящика  

35.  Практическая работа №17. Общение в социальных сетях  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства: 
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 компьютер; 

 проектор; 

 принтер; 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 текстовый редактор MS Word; 

 приложение Калькулятор; 

 графический редактор Paint; 

 Web –браузер; 

 текстовый редактор WordPad. 

 

ИСТОРИЯ 

Пояснительная записка. 

 

 Изучая историю в школе, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Изучение истории играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции 

висторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. В процессе знакомства с историей  у учащихся развиваются 

монологическая  речь и мышление. Они учатся устанавливать простейшие причинно-

следственные отношения и зависимости.  

Цель: образование, развитие школьника и воспитание личности, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе восприятия 

и осмысления исторического опыта своей страны. 

Задачи курса истории. 

Образовательные: 

1.усвоить важнейшие факты истории; 

2.создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

3. усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

4.овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

5. выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом 

Воспитательные: 

1.гражданское воспитание учащихся, 

2.патриотическое воспитание, 

3.воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

4.нравственное воспитание,  

5. эстетическое воспитание, 

6.трудовое воспитание, 
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7.правовое воспитание, 

8.формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно-развивающие: 
1.Развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

2.Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

3.Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

4.Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 7-9 классов. Срок реализации настоящей 

программы рассчитан на 3 учебных года. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся в форме урока (45 мин). На курс отведено 204 академических часа или 68 

часов в год или 2 часа в неделю. Возможно увеличение или уменьшение количества 

часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

Типы уроков:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

  Комбинированный урок 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео,DVD),  мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Методы:  

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация  

 практические – упражнения, работа с исторической картой.  

Формы промежуточного и итогового контроля: 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков – фронтальный и 

индивидуальный опрос; индивидуальные карточки – задания; тесты; проблемные 

вопросы; практическая работа в контурной карте и с настенной учебной картой, 

практические работы с различными видами источников. 

Рубежными формами контроля являются тематические контрольные работы, которые 

проводятся после изучения каждой темы. 

 Итоговой формой контроля выступают четвертные, полугодовые и годовые  

контрольные работы. 

История, как учебный предмет, включает разделы: 

*«История России с древности до XV века » 7 класс 

* «Истрия России с концаXVвека-XIX века  » 8 класс 

* « История РоссииXX века » 9 класс 

 

7 класс «История России с древности до XV века»(68 ч.) 

№ 

пп. 

                                                 Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Введение в историю 7 

2 История нашей страны с древнейшего периода 12 

3 Киевская Русь 17 

4 Распад Киевской Руси   10 

5 Борьба Руси с иноземными завоевателями 10 

6 Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества 10 

7 Повторение 2 
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                                        итого 68 

 

8класс «Истрия России с конца XVвека-XIX века»(68 ч.) 

№пп Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Единая Россия (конец XV – начало XVII в.) 22 

2 Великие преобразования России в XVIII веке 21 

3 История нашей страны в XIX веке  

 

25 

 итого 68 

 

9 класс «История России XX века»(68ч) 

№ 

пп. 

                                                 Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Россия в начале XX века 11 

2 Россия в 1917 – 1920 годах 10 

3 СССР в 20 – 30-е годы XX века 10 

4 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

15 

5 Советский Союз в 1945 – 1991 годах 14 

6 Новая Россия в 1991 – 2011 годах 6 

7 Повторение  2 

                                        итого 68 

Основные требования к результатам реализации АООП. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История». 

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие 

умения: 

Личностные результаты 

*Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

*Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов. 

*Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

*Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 
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Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 

универсальных учебных действий (БУД). 

 Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

*Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

*Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

*Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

* Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

* Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 

 

 

* Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

* Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ * Смысловое чтение. 

*Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

* Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Пояснительная записка 

 

        Курс «Обществознание»  представляет собой один из рекомендованных 

Министерством  образования  и науки Российской Федерации  вариантов реализации 

новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 
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современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном 

процессе и социальной практике. 

Основная цель преподавания обществознания –создание условий для социальной 

адаптации учащихся путем повышения их правовой культуры, этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество через знание 

своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. В содержание 

курса «Обществознания» включены в доступной форме элементарные сведения о 

государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что 

важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии 

нравственных и правовых норм жизни в обществе.  

Задачи курса обществознание. 

Образовательные: 
1. ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами правовых 

отношений в обществе;  

2. раскрытие закономерностей общественной жизни; 

3. выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

4.определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека; 

5.утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности; 

6.формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения; 

7.создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

8. моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

9. выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

10. выработать умения и навыки самостоятельной работы с обществоведческим 

материалом 

Воспитательные: 

1.гражданское воспитание учащихся, 

2.патриотическое воспитание, 

3.воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

4.нравственное воспитание,  

5. эстетическое воспитание, 

6.трудовое воспитание, 

7.правовое воспитание, 
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8.формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно-развивающие: 
1.Развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

2.Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

3.Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

4.Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» являются: 

·  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

·  владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

·  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

-  на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

-на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-  на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-  на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

-  на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

 

Ожидаемые результаты 

1. Освоение учащимися разных социальных ролей. 

2. Активное участие молодежи в общественной жизни. 

3. Участие в реализации социальных проектов. 

4. Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни. 

5. Развитые умения в поиске информации с использованием различных источников. 

6. Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе. 

7. Способность противостоять манипулированию, рационально обосновывать свою 

точку зрения. 

8. Знание и использование правовых механизмов защиты прав и свобод. 

На изучение обществознания  отводится 1 час в неделю в каждом классе, 34 часов в год. 

Занятия проходят в классе урочной форме.  

 

Типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений(практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 

Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок) 

Комбинированный урок 
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Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео,DVD),  мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

 

Методы: Методы: 

Словесные - рассказ, объяснение, беседа 

Наглядные - наблюдение, демонстрация 

Практические – упражнения. 

Методы изложения новых знаний 

Методы повторения, закрепления знаний 

Методы применения знаний 

Методы контроля 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, , которые позволяют:                                                                                                                                                                                                 

*определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебному плану);                           

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, тестирование и т.п. в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

  В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на  темы. В конце 

каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования 

или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 

усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 8-9 классов. Срок реализации настоящей 

программы рассчитан на 2 учебных года. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся в форме урока (45 мин). На курс отведено 68 академических часа или 34 часа  

в год или 1 час в неделю. Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в 

зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в тематическом плане. 

Программа 8 класса (34часа), из расчета 1 час в неделю. 

Распределение учебного материала курса 
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Программа 9 класса (34часа),из расчета 1 час в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География 6-9 класса  является предметом Федерального компонента учебного плана 

социального (коррекционного) обучения VIII вида ОУ, на реализацию которого отводится 

2 часа, по программе. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся  6-9 классов. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 минут) 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познаванию. 

Изучение географии нашей страны и материков  расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально- экономические явления и 

процессы во взаимосвязи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительной деятельностью, социально- бытовой ориентировкой и другими 

предметами. 

 Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в различных 

№ Наименование   раздела Количество часов 

1 Государство и власть. 8 

2 Право и закон. 6 

3 Нормы морали и права 6 

4 Права в Конституции РФ 12 

5 Итоговое повторение 2 

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование   раздела Количество часов 

1 Обязанности гражданина РФ 9 

2 Права гражданина РФ 6 

3 Социальные права человека 10 

4 Правоохранительные органы в стране 7 

5 Итоговое повторение 2 
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формах и объёме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно 

отсталыми учащимися. 

Географическое образование в основной школе осуществляет  следующие функции: 

 воспитательную 

 коррекционно-развивающую 

 обучающую. 

Цель; изучение элементарных сведений по географии, географических  объектах, 

доступных умственно отсталым школьникам 

Основные задачи современного школьного курса географии: 

 Дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении,хозяйстве своего края, России и зарубежных стран; 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 Познакомить с культурой и бытом разных народов; 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Образовательные:  

1. Формировать элементарные географические знания и представления. 

2. Формировать умение работать с географической картой, наглядностью. 

3. Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные зхнания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе , растениям и животным.\ 

2. Воспитание умения 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к 

труду. 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, 

настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 
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Коррекционно- развивающие: 

1.Развитие и коррекция познавательной деятельности 

2.Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3.Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках географии. 

4.Развивать ключевые компетенции учащихся( коммуникативные, 

информационные, кооперативные) 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. 

  

Коррекционная работа включает следующие направления 

 Коррекция речи: монологической речи, диалогической речи, работа со 

словарными словами для расширения лексического запаса и правильного 

употребления новых слов связной речи; 

 Развитие различных видов мышления: словесно - логического, наглядно-

образного; 

 Коррекция и развитие познавательной деятельности: анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления; понимать причинно - 

следственные зависимости; выделять сходство и различие понятий, 

изучаемых объектов; умения работать по алгоритму; планировать свою 

деятельность. 

 Коррекция и развитие отдельных сторон психической деятельности: памяти, 

внимания, представления воображения, ориентации в пространстве. 

Основное оборудование 

1. Учебник 

2. Атлас 

3. Контурные карты 

4. Рабочая тетрадь 

5. Цветные карандаши  

6. Ластик 

7. Линейка 
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Формы контроля  

В системе учёта знаний используются следующие виды контроля: 

 Выполнение практических работ на физической карте; 

 Работа на контурной карте; 

 Зарисовка в тетради растений и животных своей местности и их названия, 

вычерчивание простейших схем; 

 Написание сочинений 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 

-словесные: рассказ, беседа; наглядные; демонстрация картин, учебных пособий, 

тематических и общегеографических карт; разнообразные по форме практические 

упражнения и задания, практические работы, сопоставление различных карт. 

- разные типы уроков: изучения нового материала, комбинированные, практические 

работы, обобщающие уроки, экскурсии. 

Программа по географии состоит из:  

1. География. Начальный курс 

2. География России 

3.  География материков и океанов 

4.  География материков и океанов. Государства Евразии 

Каждый курс географии включает в себя разделы: 

ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс – 6 класса: 

Разделы: Введение. Ориентирование на местности. Формы поверхности Земли. Вода на 

Земле. План и карта. Земной шар. Карта России. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ – 7 класс: 

Разделы: Введение. Особенности природы и хозяйства России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Зона тундры. Лесная зона. Зона степей. Зона полупустынь и 

пустынь. Зона субтропиков. Высотная поясность в горах. 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ – 8 класса: 

Разделы: Что изучают в курсе географии материков и океанов. Мировой океан. Африка. 

Австралия. Антарктида. Северная Америка. Южная Америка. Евразия. 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. ГОСУДАРСТВА ЕВРАЗИИ- 9 класса: 

Разделы: Европа: Западная Европа. Южная Европа. Северная Европа. Восточная Европа. 
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Азия: Центральная Азия. Юго- Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго- 

Восточная Азия  

Россия. Красноярский край. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс_ «Начальный курс физической географии» ( 68 часов), 

7 класс - «География России» (68 часов), 

8 класс – «География материков и океанов»(68 часов), 

9 класс  - «География материков и океанов» (52 часа) и «Наш край» ( 16 часов) 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, её 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоёмами.  Этот 

раздел предполагает проведение экскурсией с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоёмах своей 

местности. Астрономический материал, посвященный   изучению кратких сведений о 

Земле, Солнце, Луне, космических полетов, явлений природы на Земле и в космосе, тесно 

связан с географией, но не является её органичной частью. Это дало основание не 

выделять его в программе в самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной шар» 

7 класс полностью посвящён ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение 

вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны 

должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Много внимания должно быть уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть 

причины обострения экологических ситуаций в районах южных морей, Волго- 

Каспийского бассейна, Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. 

На изучение «Географии  России» в данной программе отведён весь 7 класс, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

1.Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 11часов. 

2.Природные зоны России — 57 часов. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 

класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, 

Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить обучающихся не только с 

природой различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом, культурой людей.  Отдельными государствами. В  4  четверти 8 

класса  даётся общий обзор природных условий  материка, на котором мы живем. 
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Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти 9 класса в разделах 

«Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих 

стран дает возможность рассказать о распаде монополизированного государства, на 

доступном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление 

экономического кризиса и на усугублении национальных проблем. Следует обратить 

внимание учащихся на налаживающиеся экономические и культурные контакты с 

некоторыми из этих суверенных государств. 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе 

изучению своей местности отводится четвёртая  четверть 9 класса. На этих уроках 

учающиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с 

местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос 

в данном регионе. Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь 

ориентироваться в своей местности, знать основные достопримечательности своего края. 

Из наглядных средств используются натуральные объекты ( Гербарии, образцы 

культурных и дикорастущих растений, коллекции полезных ископаемых, модели, 

муляжи), учебные картины, таблицы, атласы, фотографии, звукозаписи, раздаточный 

материал. Дополнительные пособия- карточки для проверки знаний, карточки-загадки с 

изображением объектов и явлений природы. 

Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными 

наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с картами, с изобразительными 

наглядными пособиями, таблицами, практические  задания в контурных картах. 

Наблюдения – один из основных методов. В ходе изучения курса географии учащиеся 

наблюдают за погодой и ведут дневники наблюдений, за растениями и животными, 

трудом людей. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительной деятельностью, социально- бытовой ориентировкой и другими 

предметами. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в различных 

формах и объёме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний умственно 

отсталыми учащимися. 

Краткое содержание программы по предмету география 6 класса 

 

№ 

п/п 

 Тема раздела  Кол-во 

час  

отведенное  

  на тему 

Содержание темы                

 Межпредметные 

связи. 

1. Введение  

 

1.Геогафия- наука о 

природе. 

Признаки времен 

года. Сезонные 
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           4  2.Наблюдения за 

изменениями высоты 

Солнца и погоды. 

3.Компоненты погоды. 

4.Географические 

сведения о своей 

местности и труде 

населения. 

 

явления, состояние 

водоемов, 

растительного и 

животного мира, 

высота Солнца и 

продолжительность 

дня в разное время 

года.(Развитие 

устной речи на 

основе ознакомления 

с предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности», 

«Природоведение». 

Правописание 

трудных слов 

«Русский язык» 

2.  Ориентирование 

на местности 

 

 

         5 

1.Горизонт. Линия 

горизонта. 

2.Стороны горизонта. 

3.Компас и правила 

пользования им. 

4.Ориентирование. 

5.Экскурсия 

 

Горизонтальное и 

вертикальное 

положение 

«математика» 

Рисунки компаса и 

линии горизонта 

«Изобразительное 

искусство» 

Правописание 

трудных слов 

«Русский язык» 

3. Формы 

поверхности 

Земли 

           4 1.Экскурсия для 

ознакомления с формами 

рельефа своей местности. 

2.Рельеф местности. 

3.Овраги, их образование. 

4.Горы. Понятие о 

землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

Сравнение объектов 

(холмы, горы) по 

высоте «Математика» 

Поверхность нашей 

страны 

«Природоведение» 

Работа с глиной, 

пластилином, 

природным 

материалом «Ручной 

труд». Правописание 

трудных слов 

«Русский язык» 

4. Вода на Земле.         10 

 

         

1.Значение воды для 

жизни на Земле. 

Круговорот воды в 

природе. 

2.Родник, его образование. 

3.Колодец.Водопровод. 

4.Река, ее части. Горные и 

равнинные реки. 

5.Использование рек. 

6.Озера, водохранилища, 

Вода в природе  

Соленая и пресная 

вода, использование 

воды в быту, охрана 

вод от загрязнения. 

«Природоведение» 

Работа с глиной, 

пластилином и 

природным 

материалом. «Ручной 
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пруды. Разведение рыб, 

птиц. 

7.Болота, их осушение. 

8.Океаны и моря. Явления 

природы. 

9.Острова и полуострова. 

10.Водоемы в нашей 

местности 

труд» 

Цвета и оттенки при 

изображении 

водоемов на карте. 

«Изобразительное 

искусство»  

5. План и карта           9 

          

1.Рисунок и план 

предмета. 

2.Масштаб. 

3.План класса. 

4.План школьного 

участка. 

5.Условные знаки плана 

местности 

6.План и географическая 

карта. 

7.Условные цвета 

физической карты. 

8.Условные знаки 

физической карты. 

9.Физическая карта 

России. 

Меры длины, 

отрезка, масштаб 

«Математика» 

Вид сверху, сбоку, 

масштаб. «Трудовое 

обучение» 

Различие оттенков 

цветов. «ИЗО» 

6. Земной шар.  

 

 

 

         14 

1.Краткие сведения о 

Земле, Луне, Солнце. 

2.Планеты. 

3.Земля- планета. 

Доказательство 

шарообразности Земли. 

4.Освоение космоса. 

5.Глобус- модель Земного 

шара. 

6.Физическая карта 

полушарий. 

7.Океаны на глобусе и 

карте полушарий. 

8.Материки. 

9.Первые кругосветные 

путешествия. 

10.Значение Солнца для 

жизни на Земле. 

11.Понятие о климате. 

12.Пояса освещенности. 

13.Природа тропического 

пояса. 

14.Природа умеренных и 

полярных поясов. 

Точка, линия, 

окружность, шар, 

полушарие, 

положения: 

горизонтальное, 

вертикальное, 

наклонное. 

«Математика» 

Причины смены дня 

и ночи, времен года. 

«Природоведение» 

Рисунок земного 

шара и глобуса 

«ИЗО» 

Правописание 

трудных слов 

«Русский язык» 

7. Карта России.  

         20 

1.Положение России на 

карте. 

2.Границы России. 

3.Морские границы. Моря 

Вода, полезные 

ископаемые 

«Естествознание» 

Различие оттенков 
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Северного Ледовитого 

океана. 

4.Моря Тихого и 

Атлантического океанов. 

5.Острова и полуострова 

России. 

6.Рельеф нашей страны. 

7.Горы 

8.Крупнейшие 

месторождения полезных 

ископаемых. 

9.Реки. 

10.Озера. 

11.Наш край на карте 

России. 

 

цветов. «ИЗО» 

Правописание 

трудных слов 

«Русский язык» 

 

Краткое содержание программы по предмету география 7 класса 

 

№  

п/п 

            

                   Тема раздела 

  Кол-во  

  часов  

отведенное 

 на тему 

 

     Содержание темы 

1. Особенности природы и хозяйство 

России 

       11 1.Географическое положение на карте  

мира. Морские сухопутные границы. 

2.Рельеф России. 

3.Административное деление России  

4.Климат. 

5.Численность населения. 

6.Промышленность.   

2. Природные зоны России        2 1.Природные зоны России. 

3. Зона арктических пустынь        6 1.Положение на карте. 

2.Климат, растительность, животный 

мир. 

3.Население. 

4.Охрана природы. 

5.Северный морской путь. 

4. Зона тундры        9 1.Положение на карте. 

2.Климат, особенности природы. 

3.Хозяйство, население. 

4.Растительный и животный мир. 

5. Лесная зона        18 1.Климат, особенности природы. 

2.Рекки, озера, каналы. 

3.Смешанные и лиственные леса. 

4.Города центральной России. 

5.Заповедники и заказники. 

6.Города. 

7.Восточная Сибирь, Дальний Восток, 

Западная Сибирь. 

6. Степи         8 1.Положение на карте. 

2.Животный мир и растительный. 

3.Хозяйство. 
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4.Охрана природы. 

7. Полупустыни и пустыни         6 1.Положение на карте. 

2.Растительный и животный мир. 

3.Климат, реки. 

4.Охрана животных. 

5.Полезные ископаемые. 

8. Субтропики         2 1.Положение на карте. 

2.Климат, растительный мир. 

3.Курортное хозяйство. 

4.Население, занятие населения. 

9. Высотная поясность в горах.         6 1.Положение на карте. 

2.Особенности природы. 

3.Хозяйство. 

4Население. 

 

Краткое содержание программы по предмету география 8 класса 

 

№ 

п/п 

           

                Тема раздела 

Кол-во часов 

 отведенное 

    на тему 

         

                       Содержание темы 

1. Введение          2 1.Что изучает география материков и 

океанов. 

2.Материки и части света на глобусе и 

карте полушарий. 

3.Мировой океан. 

2. Океаны          5 1.Океаны. 

2.Хозяйственное значение. Судоходство. 

3.Современное изучение мирового океана. 

3. Материки и части света 

Африка 

 

        12 

1.Географическое положение Африки. 

2.Рельеф, климат, природные условия. 

3.Растительность, животный мир. 

4.Население. Жизнь и быт народов. 

5.Государства материка.  

4. Австралия          8 1.Географическое положение Австралии. 

2.Рельеф, климат, природные условия. 

3.Растительность, животный мир. 

4.Население. Жизнь и быт народов. 

5.Путешествие Н.Н. Миклухо – Маклая. 

5. Антарктида          6 1.Географическое положение. Южный 

полюс. 

2.Открытие Антарктиды. 

3.Современные исследование 

Антарктиды. 

6. Америка (Северная Америка, 

Южная Америка) 

       21 1.Открытие Америки 

7. 

 

 

 

 

 

Северная Америка 

 

 

 

         9 

         

1.Географическое положение Северной  

Америки. 

2.Рельеф, климат, природные условия. 

3.Растительность, животный мир. 

4.Реки и озера. 

4.Население. Жизнь и быт народов. 
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 5.Государства материка. 

8. Южная Америка         11 1.Географическое положение Южной 

Америки 

2.Реки и озера. 

3.Рельеф, климат, природные условия. 

4.Растительность, животный мир. 

5.Население. Жизнь и быт народов. 

6.Государства материка. 

9. Евразия         14 1.Географическое положение Евразии. 

2.Части света: Европа и Азия. 

3.Рельеф, климат, природные условия. 

4.Растительность, животный мир. 

5.Население. Жизнь и быт народов. 

6.Государства материка. 

 

Краткое содержание программы по предмету география 9 класса 

 

№ 

 п/п 

  

                      Тема раздела 

Кол-во часов  

отведенное  

   на тему 

   

      Содержание темы 

1. Политическая карта Евразии         1 1.Политическая карта Евразии. 

Государства Евразии. 

2. Западная Европа          6 Великобритания. Франция. Германия. 

Австрия. Швейцария. 

3. Южная Европа          4 Испания.Италия.Греция. 

4. Северная Европа          3 Норвегия.Швеция.Финляндия 

5. Восточная Европа          

         11 

Польша. Венгрия. Румыния. Болгария 

Чехия. Югославия. Албания. 

Словакия. Эстония. Латвия. Литва. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

6. Центральная Азия          5 Туркменистан. Киргизия. Таджикистан. 

7. Юго – Западная Азия           7 Грузия. Азербайджан. Армения. 

 Турция. Ирак. Иран. Афганистан.  

8. Южная Азия          2 Индия. 

9. Восточная Азия          6 Китай. Монголия. Корея. Япония 

10. Юго – восточная Азия          2 Вьетнам. Лаос. Тайланд. 

11 Россия   

         6 

1.Россия (Российская Федерация). 

2.Сухопутные границы. 

3.Морские границы. 

4.Административное деление. 

5.Столица. 

12. Свой край.        15 1.История возникновения. 

2.Положение на карте. 

3.Климат. Народные приметы. 

4.Полезные ископаемые.  

5.Руки, озера, пруды. 

6.Растительный и животный мир. 

7.Охрана животных. 

8.Население нашего края. 

9.Промышленность нашей местности. 

10.Транспорт. 
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11.Архитектура. 

12.Наш поселок. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Курс природоведения является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению 

пятиклассниками элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических 

знаний. Преподавание природоведения направленно на коррекцию недостатков умственного развития 

школьников. Необходимо научить учащихся ответственно относиться к природной среде, развивать 

физическую культуру, они учатся грамотному поддержанию своего здоровья и формированию у них 

здорового образа жизни. 

В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развиваются наблюдательность, речь и 

мышление. Они учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и зависимости.  

 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и 

неживой природе, о природных сообществах, об организме человека и охране его здоровья. 

 

Задачи курса природоведения. 

Образовательно-коррекционные: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, 

полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания 

в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 

материалом. 

 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках природоведения. 

На изучение природоведения отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

На уроках природоведения используются такие формы организационной работы как урок в классе, 

экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном участке), выполнение практических работ.  

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО, дополнительные пособия, 

изготовленные учителем. 

Из наглядных средств используются натуральные объекты (гербарии, образцы культурных и 

дикорастущих растений, коллекции, модели, муляжи), учебные картины, таблицы, фотографии, 
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звукозаписи, видеофильмы, раздаточный материал. Дополнительные пособия – карточки для 

проверки знаний, карточки-загадки с изображением объектов и явлений природы.  

Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными 

наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с изобразительными наглядными пособиями, 

таблицами лабораторные и практические задания. Наблюдения – один из основных методов. В 

ходе изучения курса природоведения учащиеся наблюдают за погодой и ведут дневники 

наблюдений, за растениями и животными, трудом людей.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

· Обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства. 

· Расположение России, ее столицы, природные богатства и хозяйственная деятельность человека. 

· Основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней. 

· Основные отделы тела человека, значение и взаимосвязь органов, бережного отношения к своему 

здоровью. Основные приемы укрепления и сохранения своего здоровья. 

· Обобщенные названия предметов и явлений природы, их основные свойства. 

 

Учащиеся должны уметь: 

· Называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке; давать им обобщенные 

названия; устанавливать простейшие связи. 

· Связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда. 

· Выполнять рекомендуемые практические работы с некоторой помощью учителей. 

· Соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде. 

· Соблюдать правила поведения в природе. 

Содержание образовательной программы  

по  курсу  природоведения в 5 классе. 

Номер  Раздел  Тема  Количество 

часов 

1 Введение  Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. 

Знакомство с учебником, тетрадью. 

1 

2 Вселенная  Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый 

полет в космос. Современные исследования. Экскурсия ( в 

планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за 

звездным небом. 

4(3 + 1 

экскурсия) 

3 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 воздуха для жизни на Земле. 

Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность суши: 

горы. Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 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 

13 
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и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

4 Растительный 

мир Земли 

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания 

растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от местных 

условий). 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. 

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. Контрольная работа 

по теме : «Растительный мир Земли». 

13 (12+1 

экскурсия) 

5 Животный мир 

Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные 

суши и водоемов. Понятие животные: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). 

Насекомые.  Жуки, бабочки, стрекозы.  Внешний вид.  Место в 

природе. Значение.  Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. 

Место в природе. Значение. Охрана. Птицы, внешний вид. Среда 

обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Звери (млекопитающие). 

Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и 

деревне. Экскурсия в зоопарк, парк, живой уголок, на ферму ( в 

зависимости от местных условий). Уход за животными в живом 

уголке или дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. 

Правила ухода и содержания. Собаки и домашние кошки. Правила 

ухода и содержания. Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

15 (14 +1 

экскурсия) 

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

органы. Как работает (функционирует) наш организм. 

Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, закаливание, 

водные процедуры и т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная 

система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика 

нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое (рациональное) 

питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая 

помощь. Помощь при ушибах, порезах ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. 

8 

7 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, Казань, 

14 
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Волгоград. Города: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо. 

Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. Разнообразие растительного мира. 

Типичные представители растительного мира. 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. 

Контрольная работа по теме: «Есть на Земле страна- Россия». 

8 Повторение  Повторение пройденного. Экскурсии по городу, поселку, в 

краеведческий музей. Знакомство с местными 

достопримечательностями, предприятиями. 

2 экскурсии 
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ФИЗИКА  

Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного 
          Дефицит политехнических знаний, умений и навыков ограничивает возможности 
социальной адаптации учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Курс «Основы 
физики» направлен на формирование социально значимых знаний и умений, позволяет 
связать изучаемый материал с жизнью, применять полученные знания на практике и тем 
самым повысить возможности социальной адаптации школьников с ОВЗ. 

Овладение какой-либо доступной учащимся специальных (коррекционных) классов  
VIII вида профессией не может ограничиваться выработков только производственных 
умений и навыков, а предполагает так же наличие определенного (хотя бы 
минимального) технического кругозора, который немыслим без овладения 
элементарными знаниями и умениями по физике. 

Целесообразность обучения учащихся коррекционных школ VIII вида элементам 
физики учитывает те условия, в которых живут и воспитываются дети – это современные 
условия быта, технический прогресс, окружающая среда и многое другое. 

Содержание курса составляют сведения о некоторых свойствах физических тел и 
веществ, процессах, закономерностях, с которыми люди сталкиваются в быту и в 
профессиональной деятельности. 

Программа   предмета  «Основы физики» включает в себя разделы соответствующие  
содержанию  примерной учебной программы по физике основного общего образования: 

1. Физика – наука о явлениях природы. 

2. Механические явления. 

3. Вещество. 

4. Давление. 

5. Тепловые явления. 

6. Электрические явления. 

7. Магнитные явления. 

8. Колебания и волны. 

9. Световые явления. 

10. Атом и атомное ядро. 

11. Астрономия. 
Содержание каждого из разделов раскрывается соответствующей тематикой. В 

соответствии с темами и их содержанием на занятиях могут использоваться 
разнообразные формы работы: познавательные беседы, дискуссии, ролевые и деловые 
игры, демонстрации, тестирование, практические работы и другое. 

В основе всех наук о природе лежит наблюдение. Поэтому при изучении данного 
учебного предмета  особое внимание уделяется демонстрации опытов, 
экспериментальным заданиям и лабораторным работам. Учащиеся учатся делать 
самостоятельные выводы о необходимости использования в повседневной жизни 
измерительных приборов, осваивают приемы получения и обработки информации при 
выполнении таких работ, как: 

1. «Определение длины и площади физического тела» 

2. «Определение объема и состояния физического тела» 

3. «Наблюдение различных видов деформации» 

4. «Наблюдение за процессом плавления льда» 

5. «Наблюдение за процессом испарения жидкости» 

6. "Наблюдение за процессом кипения воды» 

7. Определение температуры воздуха, жидкости 

8. Определение влажности воздуха, атмосферного давления 

9. Определение времени по различным часам (в том числе песочным для измерения 

коротких промежутков времени) 

10.  и др. 
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Цель изучения предмета  — формирование знаний и умений по физике  для детей с ОВЗ 

для повышения социальной адаптации выпускников школы по специальной 

(коррекционной) программе VIII  вида. 

В программе для каждой темы определены вопросы, подлежащие изучению, 

перечни демонстраций и практических работ. Распределение времени по учебным темам 

является примерным. Содержание практической части определяет:  

 прикладная направленность (связь с повседневной деятельностью человека);  

  техническая простота (использование вместо реактивов и оборудования тех веществ 

и приспособлений, которые используются в быту);  

 экологическая направленность и безопасность.  

При планировании курса «Основы физики» следует исходить из психофизических 

особенностей детей (курс должен быть доступен) и потребностно-мотивационной сферы 

обучающихся (что их увлечет, что им будет интересно).  Возрастные особенности и 

особенности восприятия детей с умственной отсталостью обязывают сообщать 

информацию в доступной краткой форме и проводить разделение вербального и 

зрительного рядов, использовать пояснительные рисунки и оформлять ученические 

тетради в виде опорных конспектов.  

                                  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

      Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков и способов деятельности для успешности их социализации. Приоритетами для 

данного  курса физики для детей с ОВЗ являются: 

 формирование у обучающихся  представлений о  физических явлениях, 

встречающихся в быту и в технике;  

 формирование умений использовать полученные знания в повседневной  жизни и 

профессиональной деятельности; 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 формирование умений различать причины и  следствия. 

Место предмета в учебном плане. 

          Программа реализуется за 2 года обучения в объеме 68 часов: в 8 классе  — 34 часа 

(1 ч. в неделю), в 9 классе  — 34 часа (1 ч в неделю). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 ч) 

Физика — наука о явлениях природы (6 ч) 

Физические явления. Способы изучения физических явлений. Физические 

законы. Физические величины. Физические измерения, измерительные приборы: 

линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр. Измерение длины, расстояния, пути, 

площади тел. Использование знаний физики в практической деятельности. Физика — 

основа техники. 
Фронтальные и групповые  лабораторные работы 

1. Измерение длины, ширины и высоты стола в разных единицах измерения. 

2. Измерение площади физического тела  с помощью миллиметровой бумаги 

(палетки). 
3. Измерение объема тел неправильной формы с помощью мензурки. 

Механические явления (10 ч) 
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Механическое движение. Физические тела. Виды движений: поступательное и 

вращательное. Равномерное и неравномерное движение. Путь. Единицы измерения пути. 

Скорость движении. Средняя скорость движения. Спидометр. 

Явление инерции. Проявление инерции в движении и в быту (насаживание молотка 

на рукоятку, выколачивание пыли, полоскание белья и др.). Методы измерения 

расстояния, времени и скорости.   Мгновенная скорость. Свободное падение и 

ускорение.  Масса, единицы измерения массы. Измерение массы на рычажных весах, 

электронных весах. Гравитационное взаимодействие. Понятие силы.  Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. 

Вес тела, невесомость. Сила трения. Зависимость силы трения от прижимающей 

силы и качества обработки поверхностей. Положительная и отрицательная сила трения, 

роль трения в быту. Способы увеличения и уменьшения силы трения. 

Рычаг. Простые механизмы. Виды механических передач и их использование 

человеком. Механическая работа и энергия. Закон сохранения и превращения  энергии.  
Фронтальные и групповые лабораторные работы 

1. Изучение зависимости пути от времени  

2. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела  

3. Исследование силы трения скольжения.  

4.  Измерение силы динамометром. 
Строение вещества (4 ч) 

Молекулы и атомы. Взаимодействие и движение молекул. Температура. Свойство 

молекул. Расположение молекул в газах, жидкостях, твердых телах. Броуновское 

движение.  

Диффузия. Примеры диффузии в быту (окрашивание белья при стирке, засолка 

огурцов, заварка чая, распространение запаха и др.). Агрегатные состояния веществ. 

Смачивание и капиллярность. Плотность вещества. Плотность физического тела. 

Применение свойств плотности в технике, в быту.  
     Давление (6 ч) 

Давление. Измерение давления. Давление в газах и  жидкостях. Использование давления 
в природе, в технике в быту. Передача давления жидкостями Гидравлические механизмы: 
гидравлический тормоз, гидравлический домкрат, гидравлический пресс. Давление на 
дне водоемов.  

Сообщающиеся сосуды, их применение (лейка, чайник, фонтан, водопровод, шлюз). 
Плавание тел. Закон Архимеда. Воздухоплавание, летательные аппараты.  

Давление газа, передача давления газами. Использование давления газов в отбойных 
молотках, баллонах с кислородом для сварки, баллонах аквалангиста, пневматических 
тормозах. 

Воздушная оболочка Земли. Атмосферное давление. Использование атмосферного 
давления в быту (мыльница с присосками, действие вантуза, медицинские банки и др.). 
Измерение атмосферного давления с помощью барометра. Атмосферное давление и 
погода. Влияние изменения атмосферного давления на самочувствие человека. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение атмосферного давления. 

2. Измерение архимедовой силы. 



 121 

Световые явления (4 ч) 

Источники света (естественные и искусственные, тепловые и люминесцентные). 
Отражение света. Зеркала и их использование. Преломление света, миражи.  Линза. 
Собирающая и рассеивающая линзы. Глаз-оптическая система. Зрение человека и 
животных. Дефекты зрения. Очки. Лупа. 

Оптические приборы: фотоаппарат, лупа и микроскоп. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение. Применение этих видов излучений. Рентгеновское 

излучение. Рентгеновские лучи в медицинской практике и на производстве. 

Фронтальные лабораторные работы 
1. Изучение лупы. 

     Тепловые явления (10 ч) 

Тепловые явления в природе и их значение в жизни человека, животных и растений. 

Теплообмен и теплопроводность. Внутренняя энергия тела. Тепловое расширение 

твердых тел, жидкостей и газов. Температура. Зависимость объема от температуры. 

Термометр. Измерение температуры. Учет теплового расширения тел в быту и в технике. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Примеры 

использования и учет теплопередачи в быту. Экономия тепловой энергии в быту. 

Тепловые машины, двигатель внутреннего сгорания.  

Агрегатные переходы (плавление, кристаллизация, парообразование, конденсация). 

Температура плавления и ее учет в технике и в быту. Кипение жидкости. Температура 

кипения. Влажность воздуха. Приборы для измерения влажности воздуха. 

Использование явлений испарения и конденсации в технике и в быту (очистка веществ, 

сушильная машина). Атмосферные явления: дождь, снег, град. 
Горение. Энергия, выделяющаяся при сгорании топлива. Экологические проблемы 
энергетики  
 

 Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение устройства и принципа действия термометра, измерение температуры 

жидкости. 

2. Измерение влажности воздуха. 
Электрические явления (10 ч) 

Электрические явления в природе и их значение в жизни человека, животных. Два 

рода электрических разрядов. Электризация тел. Способы электризации. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники и диэлектрики. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

электрического тока. Действие электрического тока. Сила тока. Использование 

теплового действия электрического тока в быту. Электрические заряды. Заземление, 

громоотвод.  

Электрическая цепь. Мощность тока. Электрическое сопротивление. Измерение 

сопротивления, закон Ома, Короткое замыкание. Назначение предохранителей. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Бытовые электрические 

приборы: электролампы накаливания, электронагревательные приборы, пылесос, 

электродрель, вентилятор, стиральная машина, холодильник и др. Техника безопасности 

при работе с электрическими приборами. Схема электрической проводки квартиры. 

Работа и мощность электрического тока. Единицы работы и мощности. Определение 

мощности бытовых приборов по техническому паспорту. Экономия электроэнергии  
Фронтальные и групповые  лабораторные работы 
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1. Источники питания в электрических приборах, их замена. Учет полярности 

клемм. 

2. Определение мощности бытовых приборов по техническому паспорту. 

3. Снятие показаний счетчика и расчет стоимости электроэнергии. 

4. Изучение работы гирлянды (последовательное соединение лампочек) 

5. Изучении инструкций работы с бытовыми электрически приборами и 

оборудованием 

6.  Изучение ТБ при работе с механическими бытовыми агрегатами 
 Электромагнитные явления (6 ч) 

Магнитные явления. Постоянные магниты и их применение. Магнитное поле тока. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Компас. Магнитное поле Земли. Электромагниты и их применение. Электромагнитная 

индукция. Закон Джоуля — Ленца.       Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние.  

 Фронтальные лабораторные работы. 

1. Изучение постоянного магнита. 

Колебания и волны (3ч) 

Механические колебания (маятник, резонанс). Механические волны, их возникновение. 
Волны в природе.  Длина волны. Звук. Звуковые волны. Громкость звука, скорость 
распространения.  
Электромагнитные волны. Радиоволны. Сотовая связь.  
Свет. Излучение света.  Свет — электромагнитная волна. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. 

Атом и атомное ядро (3ч). 
Строение атома. Периодическая система химических элементов. Радиоактивное 
излучение. Дозиметрия. Воздействие  радиоактивного излучения на живые организмы и 
защита от излучения. Ядерная реакция, ее использование.  Ядерные реакторы.        
Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 
Астрономия (2ч) 

История развитие астрономии.  Гелиоцентрическая система мира. Космические спутники. 

Земля и солнце, суточное и годовое движение. Часовые пояса. Луна. Солнечная система, 

кометы, метеоры, метеориты. Солнце и звезды, использование человеком  звездного неба 

для ориентировки. 

Повторение (4 ч). 
 

ХИМИЯ  

Пояснительная записка 
 

Курс химии 8-9 классов знакомит с основными понятиями химии. Отбор материала 

выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий и с 

учетом интересов обучающихся, их потребностей и возможностей, на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

для учащихся уровне современные представления о химической стороне явлений 

окружающего мира: применять полученные знания и умения для объяснения 

разнообразных явлений и свойств веществ,  безопасной работы с веществами в  быту и на 

производстве,  предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
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Цель курса — повышения социальной адаптации детей с ОВЗ средствами предмета 

химии 

Содержание программы ориентировано на реализацию следующих задач: 

 Расширять и систематизировать знания  учащихся о единстве живой и неживой 

природы.  

 Формировать  знания о  составе химических веществ, свойствах, их применении 

в быту и на производстве.  

 Формировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием. 

 Формировать  умения применять знания из области химии в практической и 

трудовой деятельности. 

 Формировать умения связно излагать свои мысли в устном и письменном виде, 

характеризуя, сравнивая химические вещества по составу, свойствам и 

применению, делать элементарные выводы и обобщения. 

 Воспитывать экологическую культуру и навыки здорового образа жизни. 

 Программа рассчитана на учащихся, с легкой степенью умственной отсталости, имеющих 

смешанное специфическое расстройство психического, психологического развития, 

поэтому при ее составлении учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, не сформированность  мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения,  нарушения речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в 

курсе изучения предмета подчеркивается, что химия — наука экспериментальная.  

Изучаемый курс химии  практико-ориентирован: все понятия, вещества и 

материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в 

повседневной жизни и их роли в живой и неживой природе. 

С целью получения и закрепления основных навыков работы с химическими 

веществами, посудой и оборудованием в курсе предусмотрено выполнение учащимися  14 

лабораторных опытов  и    10 практических работ.  

 

Методы обучения: беседа, объяснения, объяснительное чтение, рассказ, эксперимент, 

наблюдение, демонстрации,  опыт 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение учеником 

всех операций под руководством учителя и самостоятельно) работа в парах,  группах, 

урок, лабораторные опыты и практические работы, домашнее задание. 

 

Содержание курса. 8 класс 

Введение (3часа) 

Предмет химии. Краткие сведения из истории химии. Значение химии в жизни и 

деятельности человека. 

Правила безопасности при работе в химическом кабинете.  

Тела и вещества  

Демонстрации: Знакомство с веществами и телами   

                            Химическая лаборатория. 

Тема 1 Вещества (8 часов) 
Природные и химические вещества.  
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Свойства веществ, как основа их применения в быту и на производстве. 

Знакомство с периодической системой химических элементов.  

Химическая символика. 

Химические модели. 

Простые и сложные вещества.  

 Химические формулы. 

 Состояние вещества. 

Демонстрации: Образцы простых и сложных веществ (алюминий, железо, вода, 

поваренная соль, кислород, углекислый газ). 

Лабораторные опыты: .№ 1 Описание свойств веществ (алюминия, сахара, вода) 

                                          №2 Изготовление моделей молекул (кислорода, воды, 

углекислого газа, водорода). 

Тема 2. Методы исследования природы (9ч) 

Наблюдение как метод познания окружающего мира. 

Чистые вещества и смеси (дистиллированная вода, молочная смесь, молоко, чай, песок и 

вода и др.) 

Растворитель (вода, спирт) и растворённое вещество (соль, сахар, питьевая сода) 

Приготовление растворов (питьевой соды, соли, сахара). 

Практические работы: 

№1 Приёмы обращения  с лабораторным оборудованием (химическая посуда- пробирка,  

колба, стакан, фарфоровая чашка, лабораторный штатив, пробиркодержатель).  

№2 Правила работы с нагревательными приборами 

№ 3Работа с лабораторными весами 

№4Определение объёмов  мерной посудой 

№5 Очистка поваренной соли 

Лабораторные опыты: .№ 1 Разделение смеси песка и соли. 

                                          №2 Приготовление растворов (питьевой соды, соли, сахара). 

 

Тема 3 Явления,  происходящие с веществами (8ч) 

Многообразие явлений природы: физические и химические 

Признаки физических явлений: испарение, выпаривание, кристаллизация, плавление 

Испарение воды и её конденсация. 

Фильтрование. Кристаллизация веществ. 

Физические и химические  явления. Признаки химических реакций (выделение газа; 

выпадение осадка; изменение цвета; появление запаха; выделение тепла и света) 

Химические превращения веществ. 

Экскурсия:       «Наблюдение физических и химических явлений в природе» (таяние льда, 

испарение воды, гниение листьев, ржавление железа и др.)  

,Демонстрации: Плавление свечи и её отвердевание 

                           Испарение воды и её конденсация 

                           Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций 

(выделение газа; выпадение осадка; изменение цвета; появление запаха; выделение тепла 

и света) 

                     

Лабораторные опыты: № 1 Изготовление и использование фильтра                                          

№2 Наблюдение признаков  химических реакций (горение лучины, гашение соды 

уксусом, скисание молока) 

                                           Тема 4 Химические вещества вокруг нас (6ч) 

Воздух.  Состав воздуха.  

Кислород, водород и их свойства. 

Свойства воды. Растворимость веществ в воде (сахар, поваренная соль, питьевая сода, 

крахмал, песок).  Вода - самое распространенное вещество на Земле. 
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Значение химии в жизни  и деятельности человека. 

 Практические работы: 

№1 Растворимость веществ в воде (сахар, поваренная соль, питьевая сода, крахмал, песок) 

Лабораторные опыты: .№ 1 Описание свойств кислорода. 

 

Содержание курса 9 класс 

Тема 1 Введение (2ч) 

Значение химии в жизни  и деятельности человека.  

Знакомство с Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева.  

Тема 2 Вещества (9часов) 
Вещества органические и неорганические.  

Кислоты (Серная, соляная, уксусная, молочная, аскорбиновая).  

Соли ( Поваренная, питьевая сода, мел, медный купорос). 

Металлы и их свойства (алюминий, цинк, железо, золото, серебро).  

Сплавы (бронза, латунь, дюралюминий, чугун, сталь). 

Коррозия металлов и способы защиты.  

Неметаллы (Кислород, сера, кремний, углерод, азот, фосфор). 

 

Демонстрации: Образцы типичных металлов. 

                           Коррозия металлов 

                           Образцы типичных  неметаллов. 

Тема 3 Лекарственные вещества и витамины (3часа) 

Понятие о назначении и способах применения лекарственных веществ.  

Формы лекарственных средств.  Хранение лекарственных средств в быту. 

Понятие о витаминах  и их значение для здоровья человека. 

Демонстрации: Формы лекарственных средств 

                          Знакомство с витаминами 

Лабораторные опыты: .№ 1 Изучение инструкции на упаковке лекарственных средств 

Тема 4 Химия и питание человека (6часов) 

Понятие о жирах, белках, углеводов и их питательные ценности. Сбалансированное 

питание. 

Качество пищи и сроки хранения пищевых продуктов. 

Поваренная соль, её значение. Йодированная соль. Уксус. Сода. 

Химический состав продуктов питания. Пищевые добавки. 

Сахар. Глюкоза. 

Мёд и варенье. 

Практические работы: №1 Обнаружение крахмала в продуктах питания. 

     №2 Работа с этикетками продуктов питания 

Демонстрации: Денатурация белка при кипячении и действии кислот 

Лабораторные опыты: .№ 1 Определение жиров в семенах подсолнечника, арахиса, 

грецкого ореха, гороха, гречки. 

                                          Тема 5 Химия в быту (5часов) 

Средства бытовой химии. Правила безопасного использования средств бытовой химии. 

Синтетические моющие средства и их состав. 

Поверхностно-активные вещества. Чистящие средства и их состав. 

Дезинфицирующие средства и их состав, классификация. 

Практические работы: №1 Изучение этикеток на средствах бытовой химии 

Лабораторные опыты: .№ 1  Разведение стиральных порошков и ополаскивателей для 

белья 

                                         №2 Выведение пятен средствами бытовой химии 

Тема 6 Химия и земледелие (4часа) 

Удобрения их классификация и применение (органические и неорганические) 
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Минеральные удобрения  (Азотные, калийные, фосфорные). 

Способы внесения удобрений и безопасность при работе с ними 

Практические работы: №1 Подкормка комнатных растений удобрениями 

Демонстрации: Коллекции минеральных удобрений 

Тема 7 Химия вокруг нас (3часа) 

Знакомство с высокомолекулярными соединениями: пластмассы, резина, волокна 

Силикатная промышленность: стекло, цемент, керамика, кирпич 

Практические работы: №1 Приготовление клея (крахмального,  обойного) по 

инструкции  

Лабораторные опыты: .№1 Работа с коллекцией пластмасс и волокон 

                                            №2 Работа с коллекцией стекла 

Тема 8 Косметическая химия (4 часа) 

Эфирные масла- основа косметической химии 

Калиевые и натриевые соли органических кислот- жидкие, твёрдые мыла 

Однородные и неоднородные смеси- крема, виды кремов 

Демонстрации: Образцы твердого и жидкого мыла 

                           Образцы кремов     

 

Лабораторные опыты: №1 Знакомство с эфирными маслами природного происхождения 

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные правила  обращения с веществами; 

 Понятия о явлениях в природе;  

 Представление о химических символах и  химических формулах; 

  Названия и свойства веществ, встречаемых в быту; 

        

Учащиеся должны уметь: 

 Соблюдать правила техники безопасности в быту; 

 Выполнять  практические работы с учителем; 

 Связно пояснять проведённые опыты, самостоятельно делать выводы  на 

основании проведённых наблюдений; 

 Различать физические и химические явления; 

 Осуществлять простейшие химические операции: растворение, нагревание, 

фильтрования, выпаривание 

 Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;                              
 

БИОЛОГИЯ  

Пояснительная записка 

Изучение биологии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные 

понятия об окружающей природе, научить бережно и ответственно относиться к 

природной среде, развивать физическую культуру, они учатся грамотному поддержанию 

своего здоровья и формированию у них здорового образа жизни. Также, преподавание 

биологии в школе направленно на коррекцию недостатков умственного развития 

учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развиваются 

наблюдательность, речь и логическое мышление. Они учатся устанавливать простейшие 

причинно-следственные отношения и зависимости.  

Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о 

живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 
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Задачи курса биологии. 

Коррекционно-образовательные: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, 

воздухе, полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и 

человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Коррекционно- воспитательные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии. 

На изучение биологии отводится 2 часа в неделю в каждом классе, 68 часов в год. 

На уроках биологии используются такие формы организационной работы как урок в 

классе, экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном участке), выполнение 

практических и лабораторных  работ.  

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные,  практические, ТСО, 

дополнительные пособия, изготовленные учителем. 

Из наглядных средств используются натуральные объекты (гербарии, образцы 

культурных и дикорастущих растений, чучела животных, коллекции, модели, муляжи), 

учебные картины, таблицы, фотографии, звукозаписи, раздаточный материал. 

Дополнительные пособия – карточки для проверки знаний, карточки-загадки с 

изображением объектов и явлений природы.  

Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными 

наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с изобразительными наглядными 

пособиями, таблицами лабораторные и практические задания. Наблюдения – один из 

основных методов. В ходе изучения курса биологии учащиеся наблюдают за погодой, за 

растениями и животными, трудом людей.  

Биология, как учебный предмет, включает разделы: 

· «Неживая природа» 6 класс 

· «Растения, грибы, бактерии» 7 класс 

· «Животные» 8 класс 

· «Человек» 9 класс 

 

6 класс « Неживая природа» (68 ч.) 

· Природа. (2 часа) 

· Вода (15 ч.). 

· Воздух (15 ч.). 

· Полезные ископаемые (22 ч.). 

· Почва (14 ч.). 

 

7 класс «Растения, грибы, бактерии» (68 ч.) 

· Общее знакомство с цветковыми растениями (24 ч.). 
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· Многообразие растительного мира (8 ч.). 

· Цветковые растения: однодольные и двудольные (36 ч.). 

 

8 класс « Животные» (68ч.) 

Беспозвоночные животные (9 ч.).  

Позвоночные животные: 

Рыбы (5 ч.).  

Земноводные (3 ч.). 

 Пресмыкающиеся (3 ч.).  

Птицы ( 12 ч.).  

Млекопитающие (17 ч.). 

Сельскохозяйственные животные (19 ч.). 

 

9 класс « Человек» (68ч.) 

· Общий обзор организма человека (5 ч.). 

· Опора и движение (12 ч.). 

· Кровь и кровообращение (8 ч.). 

· Дыхание (6 ч.). 

· Пищеварение (14 ч.). 

· Выделительная система (6 ч.) 

· Нервная система (8 ч.). 

· Органы чувств (7 ч.). 

· Охрана здоровья (2 ч.). 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Основной целью предмета: формирование музыкальной культуры школьников, 

развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного 

участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения.    

Задачи курса музыка.   

 

Образовательные: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
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   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

 

      Воспитательные: 

       -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

      Коррекционно-развивающие: 

      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основные методические принципы.  

Основными методическими принципами программы являются:  

—коррекционная направленность обучения; 

—оптимистическая перспектива образования;  

—индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

— комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом отношении приоритетными для учебного предмета «Музыка » являются: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы.  

Ожидаемые результаты 

Обучение музыкальному  искусству с 5- 7 класс должно  вывести учащихся на 

стандартный уровень знаний, умений и навыков.    

 Устойчивый интерес к музыке ,к художественным традициям своего народа, 

к различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание 

значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине 

мира; 

 Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и 

навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

 

   -- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 
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   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 
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   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Структура предмета. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

Содержание курса 

Программа 5 класса (34часа), из расчета 1 час в неделю. 

Раздел 1. Музыка и литература (16 ч. ) 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18) 

Программа 6 класса (34часа),из расчета 1 час в неделю. 

Раздел 1. "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" - 16 часов                                                                                  

Раздел 2. "Мир образов камерной и симфонической музыки" - 18 часов 

Программа 7 класса (34часа),из расчета 1 час в неделю. 

Раздел 1.  «Особенности драматургии сценической музыки» - 16 часов.                                                                                 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. – 18 ч.                                                                         

Основные требования к результатам реализации АОП. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Музыка» являются: становление 

основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование (воспитание, обучение 

и развитие) способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, 

сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и 

жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность 
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для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение 

предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и 

зарубежной музыкальной культуры. 

В результате изучения музыки ученик 5 класса получит возможность : 

Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей и музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова Н.А., 

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., 

Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси К.  

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

другими видами искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 

 

В результате изучения музыки ученик 6 класса получит возможность: 

Знать/понимать: 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений. 

Уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 
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 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

 

В результате изучения музыки ученик 7 класса получит возможность: 

Знать/понимать: понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель - слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах.  

Критерии оценивания учащихся по музыки: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся,представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 
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музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 

Мониторинг осуществляется через: 
 

 Наблюдение за развитием творческих способностей воспитанников и 

фиксирование достигаемых результатов. 

 Обобщение результатов 

 Анализ и оценка достигаемых результатов. 

 Ответы на вопросы. 

  Самостоятельные работы. 

 Тестовый материал. 

 Творческие работы 

  Практические работы 

Объектом мониторинга являются музыкальные способности  детей в детских 

объединениях музыкального направления, хореографические способности - в детских 

объединениях хореографического направления, развитие речевого аппарата, воображения, 

памяти - в театральных студиях. 

Результаты отслеживаются путем проведения первичного, промежуточного и 

итогового контроля. 

Содержание программы: 

 5 класса (34часа) 

«Музыка и литература» 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

Что роднит музыку с литературой. Музыка и литература. Вокальная  музыка.    

Россия, Россия, нет слова красивей… Вокальная музыка 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах… Вокальная музыка. 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

«Стучит, гремит Кикимора…». Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за 

прелесть эти сказки…»  

Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…». «Песнь моя летит с мольбою» . Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества. «Всю жизнь мою несу родину в душе…» 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах (Моцарт). Музыка - «главное действующее 

лицо» рассказов К. Паустовского. 

 Писатели и поэты о музыке и музыкантах (Шопен). Первое  путешествие  в музыкальный 

театр. Опера. Оперная мозаика. Второе путешествие  в музыкальный театр. Балет. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство». 
Что роднит музыку с изобразительным искусством? 

«Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…» 

Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский». «За отчий дом за русский 

край». 

«Ледовое побоище». «После побоища». 
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Музыкальная живопись и живописная музыка. «Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы…» 

 Дыхание русской песенности. Колоколь-ные звоны в музыке и изобразительном 

искусстве 

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 

Волшебная   палочка   дирижера. Застывшая музыка . 

Полифония в музыке и живописи. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 

Музыка на мольберте.  «О подвигах, о доблести, о славе….» 

 «В каждой мимолетности вижу я миры…». Мир композитора. 

 

6 класса (34часа) 

Программа 6 класса (34часа),из расчета 1 час в неделю. 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Два музыкальных посвя-щения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство испол-нителя. 

Ф.И.Шаляпин 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Старинный песни мир. 

Баллада «Лесной царь». 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Образы русской 

народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии 

Киевской». 

«Перезвоны» Молитва. Образы духовной музыки Западной Европы. Небес-ное и земное в 

музыке Баха. По-лифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бура-на». 

Авторская музыка: прошлое и настоящее.   

  Раздел 2.   “ Мир образов камерной и симфонической музыки ” 

Джаз – искусство 20 века. Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

 «Космический пейзаж». «Быть можт, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея.    

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Образы 

симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  

Связь времен. 

Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино. Мир образов вокальной 

инструментальной музыки 

 

7 класса (34часа) 

Программа 7 класса (34часа),из расчета 1 час в неделю. 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» 

«Мой народ – американцы…» «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. ОпераЖ.Бизе  «Кармен». Р. 

Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 
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страданий к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Музыка  к драматическому  

спектаклю Д.Б.Кабалевского  «Ромео и Джульетта». 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.» 

      Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. Соната. Симфоническая 

музыка. Симфоническая музыка. 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Популярные хиты Музыка народов мира. Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 

Инструментальный концерт. 

 

ИЗО 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству является компенсаторно-адаптационной. 

Изобразительное искусство - имеет важное значение в плане развития и 

воспитания детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, коррекции их 

познавательной деятельности. 

Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия 

формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование 

целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся 

развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

Уроки ИЗО состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на тему.  

     Программа для 5 класса составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков изобразительного 

искусства и рассчитана на 34 часа учебного времени. Учащиеся специальной 

(коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением 

эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в 

постоянном и последовательном обогащении 

Своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно актуально – в 

поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности. 

Изучение предмета ИЗО  в школе обеспечивает работу: 

• коррекционно  -  обучающую; 

• коррекционно - развивающую; 

• коррекционно-воспитательную; 

• воспитание положительных качеств личности; 

• развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции 

трудовой и общественно-полезной деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль 

за качеством работы). 

Цель - формирование эстетического отражения действительности, овладение 

техническими и изобразительными навыками и коррекция недостатков развития 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

Задачи:  

Коррекционно- образовательные: 
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• корректировать недостатки развития познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

• развивать аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и 

обобщения; совершенствовать умения ориентироваться 

в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

• улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

• формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и 

общественно полезной деятельности; 

Коррекционно- воспитательные: 

• воспитание   эстетического   чувства,   понимание   красоты   окружающей   

действительности,   искусства   и   способности   ими 

наслаждаться. 

• Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры. 

Коррекционно- развивающие: 

• развивать эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочное суждение о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

• знакомить с лучшими произведениями изобразительного, декоративно – 

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

• расширять и уточнять словарный запас ребёнка за счёт специальной 

лексики, совершенствовать фразовую речь; 

• развивать изобразительные способности, творческое воображение, 

художественный вкус, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в 

работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 

• развивать умения наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и формирование потребностей отражать 

их в разных видах художественной деятельности. 

• развивать у обучающихся интерес к занятиям изобразительным искусством. 

• развивать изобразительные способности, 

Коррекционная работа включает следующие направления. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- коррекция - развитие памяти; 

- коррекция - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 
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• Развитие различных видов мышления: 

 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие 

понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

• Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

• Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

• Коррекция мелкой моторики. 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1.  Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, 

настойчивость, усидчивость; 

2.  Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков  рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

3.  Развитие аналитико – синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 

4. Улучшение зрительно - двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

1. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 

разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, анализ и синтез. Занятия должны 

проводиться в кабинете ИЗО, который приспособлен и имеет всё необходимое 

оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения 

нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические 

работы, экскурсии. 

 Межпредметные связи: 

• ИЗО — математика /глазомер, расположение предмета в проекциях, 

соотношение частей рисунка/; 

• ИЗО - литература /художественный образ, сюжетная линия рисунка/; 

• ИЗО - биология /знакомство с внешним строением растений, животных, 

людей/; 

• ИЗО - трудовое обучение /выполнение практических заданий, доведение 

начатого дела до конца/. 

Учебно-тематический план по изобразительному искусству 
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предусматривает следующее распределение по часам: количество часов - 1 ч. в неделю, 

34 часа в год; 

• По школьному учебному плану - 1 ч. в неделю, 34 часа в год; 

• Количество часов по рабочей программе -1ч. в неделю, 34 часа в год 

• Количество часов: 5 класс по рабочей программе -1 ч. в неделю, 34 часа в 

год 

• Количество часов: 6 класс по рабочей программе – 1 час в неделю, 34 

часа в год 

• Количество часов: 6 класс по рабочей программе – 1 час в неделю, 34 

часа в год 

Программа по изобразительному искусству содержит несколько направлений: 

- Рисование с натуры; 

- Декоративное рисование; 

- Рисование на темы; 

- Беседы об изобразительном искусстве. 

Основное оборудование: 

• Акварельные краски. 

• Цветные карандаши. 

• Гуашь. 

• Мелки восковые. 

• Художественные кисти №2- № 10. 

• Альбомы для рисования. 

• Бумага рисовальная. 

• Палитра 

 

Краткое содержание программы по изобразительному искусству  5 класса 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во часов 

отведённое 

на тему 

Содержание темы 

1. Рисование 

геометрического 

узора, орнамента с 

натуры.                                                                

9 1 .Составление узора в полосе. 

2. Рисование геометрического орнамента в 

круге. 

3. Рисование симметричного узора по 

образцу. 

2. Декоративное 

рисование 

7 1 .Декоративно — прикладное искусство. 

2. Рисование с натуры объемного предмета 

конической формы. 

3. Рисование с натуры 11 1 .Рисование с натуры фигуры человека. 

2.Рисование с натуры объемного 

прямоугольного предмета (под разным 
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углом). 

4. Иллюстрирование 

отрывков из 

литературных 

произведений. 

7 1.Рисование симметричных форм.   

2. Составление узора в круге с 

применением осевых линий. 

3.Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения. 
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Краткое содержание программы по предмету изобразительное искусство 6 класса 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во часов 

отведённое 

на тему 

Содержание темы 

1. Декоративно - 

прикладное искусство. 

9 Раскрытие практического и 

общественно полезного значения 

работ декоративного характера. 

Развитие у детей 

художественного вкуса и умения 

стилизировать природные 

формы. 

2. Рисование с натуры 7 Развитие активного и 

целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного 

искусства.  

Выработка умения 

высказываться по содержанию 

рассматриваемого предмета. 

3. Рисование предметов 

объемной формы. 

11 Обучение последовательному 

анализу предмета, определяя его 

общую форму (округлая, 

прямоугольная), пропорции, 

связь частей между собой. 

Передавать в рисунке объемную 

форму предметов доступными 

учащимся средствами. 

4. Рисование по памяти и 

представлению 

7 Совершенствование умения и 

навыка пользоваться 

материалами в процессе 

рисования, подбора 

гармонических сочетаний 

цветов. 

 

Краткое содержание программы по предмету изобразительное искусство 7 класса 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во часов 

отведённое 

Содержание темы 
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на тему 

1. Рисование с натуры фигур 

геометрической формы 

9 Самостоятельное 

анализирование объекта 

изображения. 

Целесообразность и 

последовательность 

выполнения рисунка. 

Формирование основ 

изобразительной грамотности 

умения пользоваться  

вспомогательными линиями  

Совершенствование навыка 

передачи в рисунке цветовых 

оттенков изображаемых 

объектов. 

2. Виды изобразительного 

искусства 

7 Развитие и совершенствование 

целенаправленного восприятия 

произведений 

изобразительного искусства и 

эмоционально- эстетического 

отношения к ним.  

Формирование понятия о 

видах и жанрах 

изобразительного искусства. 

3. Декоративное рисование 11 Совершенствование навыков 

составления узоров 

(орнаментов) в различных 

геометрических формах. 

Выработка приемов работы 

акварельными и гуашевыми 

красками. 

4. Рисование предметов 

комбинированной формы 

7 Формирование основы 

изобразительной грамоты, 

совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке 

объёмных предметов 

прямоугольной, 

цилиндрической, конической, 

округлой и комбинированной 

формы. 
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ИСКУССТВО 

 

Пояснительная записка 

Курс « Искусство» рассматривает общие закономерности развития искусств и их 

взаимосвязи в различные культурно- исторические эпохи, роль искусства в жизни 

человека в различные периоды развития цивилизации. Предмет « Искусство»  

систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на уроках музыки, 

литературы, истории, изобразительного искусства. 

Программа “Искусство 8-9 класс ” направлена на эстетическое и художественное 

развитие учащихся старшего звена общеобразовательной школы -интернат. Данная 

программа воплощает в себе  подход к изучению мировой художественной культуры для 

данной категории детей. Основа программы – это постепенность погружения в мир 

художественной культуры и ее связи с жизнью, познание, которое происходит через 

восприятие искусства как профессионального, так и народного.  

 Для учащихся  с ОВЗ свойственны нарушения познавательной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы, поэтому актуальность и педагогическая целесообразность 

программы заключается в сочетании эстетических и коррекционных особенностей и 

построена, прежде всего, на реализации задач саморазвития и самопознания учащихся.  

  Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей 

и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

 

Основной целью предмета искусство – является приобретение теоретических знаний; 

ознакомление с 

художественной культурой народов различных стран мира, различных эпох, расширение 

кругозора школьников в области истории искусств. 

Задачи курса искусство. 

Образовательные: 
1.изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

2. формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

3.осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

4.постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

5.освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

6.знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

7.интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные: 

1.помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

2.способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 
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3.подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

4.развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

5.создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 

Коррекционно-развивающие: 
1.Развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

2.Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

3.Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

4.Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 Принцип вариативности. 

 Изучение Искусства — процесс исключительно избирательный. Он предусматривает 

возможность реализации на основе различных методических подходов с учетом 

конкретных задач и особенностей класса. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. 

 Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он 

позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие 

способности 

. 

Типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений(практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 

Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок) 

Комбинированный урок 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео,DVD),  мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Методы. Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа 

Наглядные - наблюдение, демонстрация 

Практические – упражнения. 

Методы изложения новых знаний 

Методы повторения, закрепления знаний 

Методы применения знаний 

Методы контроля  

Формы контроля: 

Формы проверки и оценки результатов 

обучения 

Способы проверки и оценки результатов 

обучения 

1. Текущий контроль(промежуточный) Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос 10 -15 минут в начале урока 

2. Тематический контроль Зачет в виде индивидуального устного 

опроса ученика с использованием им 

рабочей тетради 

3. Итоговый контроль Контрольная работа в виде теста ( все тесты 

для общеобразовательной школы 

адаптированы для обучающихся с легкой 
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степенью умственной отсталостью, с 

учетом требований к уровню подготовки 

таких учеников тест, включающий задания 

с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом, проверяющие знания 

и умения учащегося. 

 Проводится за первое полугодие и в конце 

учебного года. 

 

 

Искусство ,как учебный  предмет, включает разделы: 

Программа 8 класса (34часа), из расчета 1 час в неделю. 
Глава I  Введение в искусство                                                                                   2 часа 

Глава II Античное искусство                                                                                     10  часов  

Глава  III   Мифология и культура древних славян.                                                8 часов                                                               

Глава IV Художественная культура древнейших цивилизаций                             6часов  

Глава V Возрождение                                                                                                 2 часа 

Глава VI Художественная культура XVII- 1-ой половине XIX века                     6 часов 

 Итоговый обобщающий урок «Путешествие в  мир Искусства»                           1 час 

 

Программа 9 класса (34часа),из расчета 1 час в неделю. 

Глава I Искусство-зеркало жизни                                                                               час 

Глава II  Мир и человек в искусстве                                                                         8  часов  

Глава  III  Искусство XIX                                                                                          3 часа                                                              

Глава IV Искусство  начала  XX века                                                                       5 часов  

Глава V Культура периода Великой Отечественной войны                                   2 часа 

Глава VI  Искусство 2-ой пол. XX века -начало XXI                                              9 часов 

Глава VII Мировые шедевры                                                                                     5часов 

Итоговый обобщающий урок «Путешествие в  мир Искусства»                           1 час 

 

Ожидаемые результаты 
В результате освоения курса « Искусство» формируются основы эстетических 

потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность 

воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, 

развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном 

мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного 

досуга и самостоятельного художественного творчества. 

Место предмета в школьном учебном плане 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 8-9 классов. Срок реализации настоящей 

программы рассчитан на 2 учебных года. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся в форме урока (40 мин). На курс отведено 68 академических часа или 34 часа  

в год или 1 час в неделю. Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в 

зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в тематическом плане. 

Занятия проходят в классе урочной форме.  

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 8-9 класса 

получит возможность  : 

Учащиеся должны знать / понимать: 
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 основные виды и жанры искусства; 

 основные эпохи в художественном развитии человечества; 

 об эстетических идеалах различных эпох  и народов; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 основные музеи мира, своего народа и края. 

 Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания, анализировать и интерпретировать 

художественное произведение; 

 дать самостоятельную оценку различных произведений искусства, характерных для 

различных эпох и народов; 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества; 

  формирования необходимости быть в курсе современной культурной ситуации в 

стране и мире; 

  умения отличать истинные произведения искусства от псевдоискусства, китча; 

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

  совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения над 

собственным культурным уровнем. 

Мониторинг осуществляется через: 
· Пересказ в соответствии с планом. 

.Самостоятельный пересказ с использованием искусствоведческих  объектов; 

· Ответы на вопросы. 

· Использование учебника как справочника. 

· Самостоятельные работы. 

· Контрольные работы. 
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· Тестовый материал. 

. Творческие работы 

. Практические работы 

В курс 8 класса включены шесть  тем: Введение в искусство, Античная культура, 

Мифология и культура древних славян, Художественная культура древнейших 

цивилизаций, Возрождение, Художественная культура XVII- 1-ой половине XIX века. 

Итоговый обобщающий урок «Путешествие в  мир Искусства». 

В курс 9 класса включены следующие темы: Искусство – зеркало жизни, Мир и человек в 

искусстве, Искусство XIX века, Искусство  начала  XX века, Культура периода ВОВ, 

Искусство 2-ой пол. XX века -начало XXI, Мировые шедевры, Итоговый обобщающий 

урок «Путешествие в мир Искусства» 

Курс 8 класса (34часа) 

Тема 1: « Введение в искусство»(1часа) 

Понятие «Искусство». Место предмета « Искусство» в школьном курсе, его связь с 

другими предметами. 

Культура народов мира – общее достояние человечества 

Тема2: « Античное искусство»( 10 часов) 

Мифология как система образов и представлений о жизни. Мифологические 

сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Сотворение мира. 

Хаос как источник жизни  на Земле.  

Первые божества. Рождение первых богов. Как Зевс лишил власти отца и стал во 

главе богов-олимпийцев 

Гора Олимп – место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, 

Посейдон, Гера, Деметра, Гестия,  Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, 

Афродита, Гермес. Прометей как символ свободы в поэзии и музыке. Выдающиеся 

скульпторы Древней Эллады. Театр Древней Греции. Рождение греческого театра.  

Празднества  Диониса. Олимпийские игры Древней Греции. Искусство Древнего 

Рима. 

Тема3: «Мифология и культура древних славян»(8 часов) 

Жизнь и быт славян. Основные промыслы древних славян. Славяне-воины. Судьба 

языческой славянской              мифологии в истории русской духовной культуры, ее связь 

с античной мифологией. Происхождение богов и особенности их изображения.  

Пантеон славянских языческих богов. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная – 

главный источник знаний о славянской мифологии. Сказки, былины, загадки, песни – как 

зеркало жизни, быта верований древних славян. Русские праздники и обряды, их 

своеобразие и богатство традиций 

Влияние Византии  на культуру славян. Изменения в духовной и культурной жизни 

Киевской Руси, произошедшие после принятия христианства .Архитектурный облик 

Древней Руси. Изобразительное искусство Древней Руси. 

Тема4: «Художественная культура древнейших цивилизаций»( 6 часов) 

Искусство первобытнообщинного строя. Искусство Древнего Египта. Памятники 

древнеегипетской культуры. 

Индия – «страна чудес».Культура Китая. Японии. 

Тема5: «Возрождение»( 2 часов) 

 Эпоха Возрождения. Ренессанс. «Золотой век» Возрождения. 

Тема6: «Художественная культура XVII- 1-ой половине XIX века »( 6 часов) 
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Характерные черты архитектуры барокко. Обилие пышных декоративных 

украшений, подчеркнутая театральность, искажение классических пропорций, игра 

света и тени. 

Шедевры итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Италия – родина 

архитектурного барокко. 

«Дивное узоречье» московского барокко. Характерные черты московского барокко. 

Архитектурные творения Растрелли. Дворцы в Петергофе и Царском Селе, дворцы 

Строганова и Воронцова в Санкт-Петербурге. Зимний дворец – гимн и эпилог 

истории русского барокко. Живопись барокко. Главные темы живописи барокко: 

торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа, 

Богоматери и святых. Рубенс – «король живописи». Многогранность и 

разнообразие творческого наследия И.С.Баха.  Судьба композитора, основные вехи 

его творчества.  Вивальди и его творчеств. Пашков дом В.И.Баженова. 

Классический облик Москвы в творчестве М.Ф.Казакова. проект здания Сената в 

Кремле. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: 

Леблон, Трезини, Ринальди, Кваренги, Росси и Монферран. Адмиралтейство 

А.Д.Захарова – визитная карточка Санкт-Петербурга. Творчестве Н.Пуссена. 

Моцарт. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. 

Бетховен. Судьба композитора 

Итоговый обобщающий урок «Путешествие в  мир Искусства» (1 час) 

 

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, 

лыжной 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 
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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 

атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные иг-

ры». 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 проводить уроки физкультуры не только в 

условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подви-

жные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению 

здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и 

формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся 

знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 

теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный 

материал). 
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Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений 

в жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания 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:  
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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 

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.  
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Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 

двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок 

мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 

игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

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, впра-

во, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и навыков, 

необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных 

хозяйствах, а также и в ЛПХ.  

Цель: – допрофессиональная подготовка учащихся коррекционных школ VIII вида. 
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Задач курса сельскохозяйственного труда 

Коррекционно-образовательные: 

1. Формирование правильного понимания и отношения к труду. 

2.Формировать навык самоконтроля. 

3. Формировать навыки потребности в труде в общей оценке и самооценке, потребности 

занимать достойное место среди других. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать по плану, по технологической 

карте,  наглядным и раздаточным материалом. 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Воспитание бережного отношения к труду, растениям и животным. 

2.Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения  к труду. 

3.Воспитание положительных качеств, таких как, добросовестность, трудолюбие, 

настойчивость, дисциплину. 

 

Коррекционно-развивающие: 

1.Развитие и коррекция познавательной деятельности учащихся. 

2.Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы учащихся на уроках 

сельскохозяйственного труда. 

3.Развивать умение анализировать свои действия, давать своевременный отчёт о 

выполнении работы. 

 

На уроках сельскохозяйственного труда используются такие формы организационной 

работы как урок в классе, экскурсия (работа на хоз. дворе, на пришкольном участке), 

выполнение практических работ. 

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные,  практические, ТСО, 

дополнительные пособия, изготовленные учителем. 

Из наглядных средств используются натуральные объекты (муляжи), учебные картины, 

таблицы, фотографии, раздаточный материал. Дополнительные пособия – карточки для 

проверки знаний, карточки-загадки, кроссворды.  

Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными 

наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с изобразительными наглядными 

пособиями, таблицами лабораторные и практические задания. Постановка проблемных 

заданий, познавательных задач. Практика – один из основных методов.  

Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается практическая работа, для этого 

есть пришкольный участок, где выращиваются овощи, цветы,  имеется подсобное 

хозяйство, где ребята практикуются по уходу за животными, подготовке кормов и 

кормлению животных. В хозяйстве есть кролики, свиньи на откорме, коровы и телята.  

Учебным планом АОП предусмотрено следующее количество уроков трудового обучения:  
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Класс Инвариантная 

часть 

Национально- 

региональный 

компонент 

Коррекционная 

работа 

Итого часов 

       5        2       4        -         6 

       6        2       4        -         6 

       7        2       5        -         7 

       8        -       7        4        11 

       9        -       7        4        11 

В инвариантной части учебного плана в 5, 6, 7 классах на проведение уроков 

сельскохозяйственного труда отводится по 2 часа. В содержание уроков инвариантной 

части входит изучение правил по технике безопасности при работе с 

сельскохозяйственным инвентарём,  при уходе за сельскохозяйственными  животными, в 

том числе за крупным рогатым скотом,  оказание первой медицинской помощи при 

травмах на производстве, изучение трудового законодательства, режима труда и отдыха, 

условия работы, в том числе вредные условия работы, отпуск, перерыв на отдых и 

питание, выходные и праздничные дни. 

 

Основные требования к результатам реализации АОП.  

Технология профиль «сельскохозяйственный труд» 5-9 классов представляет собой 

относительно завершенную систему знаний. Даёт оптимальный объём 

сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, 

фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах, а также и в личных подсобных 

хозяйствах. 

Содержание курса 5-9 класса обеспечивает преемственность между коррекционной и 

средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом 

уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются 

описанием признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

    Программа признана помочь осуществлению выпускниками школы осознанного выбора 

будущей профессиональной деятельности. 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения 

содержания курса по технологии  

   профиль «сельскохозяйственный труд». 

Личностными результатами выпускников общеобразовательной школы – интернат, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

сельскохозяйственной  деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться в коллективных, фермерских и 

крестьянских подсобных хозяйствах, а также и в личных подсобных хозяйствах для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 
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3. Формирование ответственного отношения к работе. 

4. Формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых объектов. 

5. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты обучения 

1. Планирование процесса познавательно – трудовой деятельности. 

2. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач. 

3. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ. 

4. Работать в соответствии с поставленной задачей. 

5. Участвовать в совместной деятельности. 

6. Узнавать изучаемые объекты на таблице ив природе. 

7. Согласование и координация совместной познавательно трудовой деятельности с 

другими её участниками. 

8. Объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива. 

9. Оценивание своей познавательно – трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам. 

10. Диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности критериям и 

показателям. 

11. Обоснование путей и средств устранение ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

12. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

13.  Соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

Предметные результаты обучения 

Ученик должен знать \ понимать: 

Полный цикл получения четырёх – пяти видов наиболее распространенной продукции 

своего региона, в том числе 

рассадным способом и в защищённом грунте;                                                                                                                                                   
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Основные особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего 

региона;                                                            

Основные виды сельскохозяйственных животных, особенности кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными. 

Уметь выращивать овощные культуры (произвести обработку почвы, посеять семена 

овощных культур, рыхлить, прополоть, полить, проредить), закладывать овощные 

культуры на хранение, заготовить семена.                                                            

Ухаживать за животными (кормить, подготовить корм к кормлению животных, поить, 

чистить животноводческие помещения).                                                                                                                                                                                                          

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология профиль: 

сельскохозяйственный труд» являются следующие умения: 

                    БУД               Формирование метапредметных результатов в 

ФГОС 

Регулятивные 

 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).        

Оценка своей способности и готовности к труду в 

конкретной предметной деятельности. 

Оценка своей способности и готовности к 

предпринимательской  деятельности. 

Выбор профессии.                                                                                                                       

Выраженная готовность к труду в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

Согласование своих потребностей и требований  с другими 

участниками познавательно – трудовой деятельности.                                                                                 

Осознание ответственности за качество результатов труда.                                               

Наличие экологической культуры при выполнении 

сельскохозяйственных работ. 

Стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, денежных средств и труда.                                                                                                                       

Познавательные Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.                                                              

- Осознание роли жизни (1-я линия развития);                                                                    

- рассмотрение биологических процессов в развитии (2 – 
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линия развития);                         

- рассмотрение биологических процессов в развитии  (3-

линия развития);   

- объяснять мир с точки зрения биологии (4 – линия 

развития).                                        

- рациональное использование учебной и дополнительной  

сельскохозяйственной литературы .                                                                                                                             

- владение терминами и методами  решения проблемных 

задач.                                       

- классификация видов сельскохозяйственных животных, 

овощных культур, а также соответствующих технологий 

сельскохозяйственного производства.                                                                                      

Коммуникативные Самостоятельно организовать  учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом при выполнении 

практических работ на пришкольном участке, школьном 

хозяйственном дворе). 

Планирование технологического процесса и процесса 

труда.                                            

Подбор сельскохозяйственного инструмента с учётом 

характера выполняемой работы.                                                                                                                                       

Соблюдение норм и правил безопасности труда и 

пожарной безопасности.                    

Соблюдение трудовой дисциплины.                                                                                      

Выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления. 

 

Содержание программы 5 класс 

1  четверть. 54 часа. 

Вводное занятие. 1 час.   

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукция и 

оплата труда в ближайших коллективных и фермерских хозяйствах. Использование 

сельхозпродукции. Подсобное сельское хозяйство школы. Виды производимой в нем 

продукции, и ее использование. 

Трудовое законодательство.   6 часов. 
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Теоретические сведения. Трудовая дисциплина и ее значение.  Профессия овощевода.  

Понятие о рабочем времени. Продолжительность рабочего времени. Роль труда в жизни 

человека. 

Трудовая дисциплина. 12 часов. 

Теоретические сведения. Правила  безопасности ( Т.Б. на учебно-опытном участке. Т.Б. 

при работе с лопатой, граблями. Т.Б при  работе с секатором при заготовке веточного 

корма. Т.Б. при работе с почвой. Т.Б. при уборке овощей и картофеля). 

Практическая работа. Правила  безопасности (Т.Б. при работе с лопатой, граблями. Т.Б 

при  работе с секатором при заготовке веточного корма. Т.Б. при работе с почвой. Т.Б. при 

уборке овощей и картофеля). 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля. 12 часов 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной 

уборки овощей и картофеля. Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности 

при работе сельхозинвентарем. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, укладка 

их в штабель для дальнейшей обрезки ботвы. Сортировка выкопанных клубней 

картофеля. 

Уборка после урожайных остатков. 12 часов. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг 

капусты и других после урожайных остатков с поля. Грабли: назначение, устройство, 

рабочая поза, техника безопасности.                                                                                                                

Умение. Работа граблями. 

Практические работы. Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. Вынос ботвы на край 

ноля. Выдергивание кочерыг капусты из земли и складывание их на краю поля.                                                                                                           

Заготовка веточного корма для кроликов.  5 часов. 

Объект работы. Кролик» 

Теоретические сведения. Виды деревьев и кустарников, ветки которых могут служить 

кормом для кроликов. Выбор места для заготовки веток. 

Практические работы. Обломка веток, связывание их в пучки и веники. Укладка веток в 

хранилище. 

Практическое повторение.  6 часов. 
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Виды работ. Сбор оставшихся в почве клубней картофеля после боронования убранного 

картофельного поля. 

II четверть. 42 часа. 

Вводное занятие. 1 час. 

Трудовое законодательство. 6 часов. 

Теоретические сведения.. Рабочее время и время отдыха.  Продолжительность рабочего 

времени. Дисциплина труда на с\х предприятии. 

Трудовая дисциплина. 8 часов. 

Теоретические сведения. Правила  безопасности (Общие правила техники безопасности 

при работе с с/х животными, Т.Б. при уходе, кормлении кроликов. Т.Б. при работе с 

сельскохозяйственным инвентарем). 

Практические работы. Правила  безопасности (Т.Б. при уходе, кормлении кроликов). 

 Кролики. 2 часа.                                                    

Объект работы. Кролики.                                                   \ 

Теоретические сведения. Кролики — домашние животные. Разведение кроликов в 

домашних и школьных условиях. Продукция кролиководства и ее значение. Породы 

кроликов, разводимых в местных условиях. 

Наглядное пособие. Изображения кроликов разных пород. 

Экскурсия. Кролиководческая ферма. 

Умение. Распознавание пород кроликов. 

Упражнения. Определение пород кроликов. 

Содержание кроликов зимой. 5 часов. 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных условиях. 

Клетки для кроликов: устройство, расположение в крольчатнике. Клетки для самцов, 

самок и молодняка. Подсобное помещение для хранения корма. Подготовки корма к по-

треблению. 

Практические работы. Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий ремонт 

помещения. Заготовка лозы и веток, на мётла и веники для ухода за кроликами. 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами. 2 часа. 

Объект работы. Кролики. 
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Теоретические сведения. Ручной инвентарь для ухода за кроликами: виды (скребки, 

мотыжки на коротких ручках, совки, лопаты, метла и веники), назначение, приемы 

работы. Ведро или тачка для выноса или вывоза навоза. 

Практические работы. Изготовление метел и веников из веток и лозы для ухода за 

кроликами. 

Уход за кроликами. 12 часов. 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Особенности ухода за кроликами во время зимнего 

содержания. Необходимость поддержания чистоты в крольчатнике и клетках. 

Недопустимость сквозняков в крольчатнике. Уход за взрослыми кроликами и молодняком 

разного возраста. Правила поведения школьников в крольчатнике. 

Умение. Уход за кроликами. 

Практические работы. Удаление навоза с поддонов. Чистка клеток от остатков корма. 

Чистка кормушек и поилок, смена воды. Уборка всего помещения. Удаление навоза и 

остатков корма из крольчатника. 

Практическое повторение. 6 часов. 

Виды работы. Простейший ремонт ручного инвентаря. Чистка клеток и кормушек. Чистка 

поилок. Чистка поддонов. Уборка крольчатника. 

Самостоятельная работа 

Уборка клеток и крольчатника. 

III четверть. 60 часов. 

Вводное занятие. 1 час.   

Трудовое законодательство. 8 часов. 

Теоретические сведения. Трудовая дисциплина и трудовой распорядок . Правила и 

обязанности учащихся на уроках труда. Трудовое законодательство.  

Трудовая дисциплина. 12 часов. 

Теоретические сведения.  Охрана труда ( Оказание первой медицинской помощи при 

травмах на производстве. Т.Б. при уходе, кормлении кроликов, Т.Б. при работе с 

сельскохозяйственным инвентарем  во время ухода за животными).  

Практическая работа. Охрана труда (Т.Б. при уходе, кормлении кроликов, Т.Б. при 

работе с сельскохозяйственным инвентарем при работе с животными).  

Корма для кроликов . 6 часов.    

Объект работы. Кролики. 
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Теоретические сведения. Корма для кроликов: виды (сено, веточный корм, зерно; 

морковь, кормовая свекла, картофель, кабачки и тыквы), качество, подготовка, повышение 

питательности в процессе подготовки к скармливанию, хранение. 

Умение. Распознавание зерновых кормов для кроликов. 

Упражнения. Определение качества корма по внешнему виду. Сравнение кормов по 

питательности. 

Кормление кроликов. 12 часов. 

Объект работы. Кролики 

Теоретические сведения. Количество каждого вида корма, необходимою кроликам 

разных возрастов для нормального развития. Кратность кормления кроликов. Режим 

кормления кроликов и его соблюдение. 

Практические работы. Составление графика кормления кроликов. Указание количества 

каждого вида корма для взрослых кроликов и молодняка. Взвешивание и отмеривание 

суточной нормы каждого вида корма. Утренняя раздача кормов, не требующих спе-

циальной подготовки. Подготовка корнеплодов к скармливанию во время дневной 

раздачи (измельчение и смешивание с зерновым кормом). Раздача корма на ночь. Смена 

воды при каждом кормлении.  

Подготовка семян гороха к посеву. 3 часа. 

Объект работы. Горох. 

Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть как 

необходимая подготовка к их посеву. Оборудование для проверки всхожести семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. 

Упражнения. Отсчет 100 штук семян гороха. Подготовка влажной камеры (чашки 

Петри). Размещение семян в камере. Поддержание оптимальной влажности в камере и 

наблюдение за прорастанием семян гороха. 

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями.   4 часа. 

Объект работы.  Сад. 

Теоретические сведения. Предохранение сада от грызунов и зайцев. Вред который 

наносят грызуны плодовым деревьям. Работы в зимнем и весеннем саду. Меры в конце 

зимы и начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

Упражнения. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

Практическое повторение. 14 часов. 

Виды работы. Уход за кроликами. Кормление кроликов. 

Самостоятельная работа 



 162 

Дневное кормление кроликов по принятому графику с определением объема кормов 

каждого вида по установленным в школе нормам. 

IV четверть. 48 часов. 

Вводное занятие. 1 час. 

Трудовое законодательство. 6 часов. 

 

Теоретические сведения.  

Трудовая и производственная дисциплина. Условия работы, отпуск, перерыв на отдых и 

питание, выходные и праздничные дни. Производительность и эффективность труда. 

Рабочее время несовершеннолетних.  

 

Трудовая дисциплина. 10 часов.  

Теоретическая часть. Охрана труда ( Т.Б. при работе с инвентарем на пришкольном 

участке, при вскапывании почвы, при выкопке лунок, рыхление почвы. Т.Б при внесении 

органических удобрений. Т.Б при посадке картофеля.) 

Практическая часть. Охрана труда ( Т.Б. при работе с инвентарем на пришкольном 

участке, при вскапывании почвы, при выкопке лунок, рыхление почвы. Т.Б при внесении 

органических удобрений. Т.Б при посадке картофеля. 

 Картофель. 6 часов. 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Строение растения картофеля и клубней. Состав клубня 

картофеля. Условия, необходимые для получения хорошего урожая картофеля. 

Умение. Распознавание строения картофеля. 

Упражнение. Определение верхушки и основания клубня. 

Лабораторная работа. Обнаружение крахмала в клубне картофеля. 

 

Подготовка клубней картофеля к посадке. 7 часов. 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. 

Признаки здоровых и больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней. 

Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. 

Раскладка семенных клубней для проращивания. 

Выращивание гороха. 6 часов. 

 Объект работы. Горох. 

Теоретические сведения. Строение растения гороха. Условия, необходимые для 

получения хорошего урожая гороха. Подготовка почвы под посев гороха, сроки посева. 

Уход за растениями. 
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Умение. Разметка рядов для посева. Выращивание гороха. 

Практические работы. Разметка рядков для посева гороха с помощью веревки и 

колышков. Углубление рядов по разметке. Раскладка семян гороха и заделка. Рыхление 

почвы при появлении всходов. Расстановка опор. Сбор зеленого горошка. 

Посадка картофеля и уход за ним. 5 часов. 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания доброкачественных клубней. Сроки 

посадки картофеля. Способы посадки картофеля (ширина междурядий и расстояние в 

рядках). Уход за посадками. Борьба "с колорадским жуком. 

Умение. Выращивание картофеля. 

Практические работы. По выбору. Разметка рядков по веревке, выкопка лунок лопатами, 

раскладка клубней и их заделка или посадка клубней под плуг. Рыхление почвы после 

всходов картофеля. Окучивание. 

Практическое повторение. 4 часа. 

Виды работы. Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы для кроликов. Кормление 

кроликов. Уход за посадками картофеля и гороха. 

Самостоятельная работа 

Разметка лунок для посадки картофеля. 

Содержание программы 6 класс                                 

I четверть (54 часа) 

Вводное занятие. (1 час) 

Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем учебном году. 

Охрана труда. Спецодежда.  

Трудовое законодательство.  (8 часов) 

Теоретические сведения. Условия работы профессии полевода. Профессия и здоровье. 

Продолжительность рабочего времени. Первые шаги при устройстве на работу. 

Трудовая дисциплина. (10 часов) 

Теоретические сведения. Правила  безопасности (Т.Б. при работе с лопатой, граблями. 

Т.Б при  работе с органическими удобрениями при обработке почвы. Т.Б. при работе с 

почвой. Т.Б. при уборке овощей и картофеля). 

Практическая работа. Правила  безопасности (Т.Б. при работе с лопатой, граблями. Т.Б 

при  работе с органическими удобрениями при обработке почвы. Т.Б. при работе с почвой. 

Т.Б. при уборке овощей и картофеля). 
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Уборка картофеля. (7 часов) 

Объект работы. Картофель. 

Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без 

повреждений. 

Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. 

Закладка клубней на хранение в тару. 

Почва и её обработка (6 часов) 

Объект работы. Почва. 

Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение 

почвы для выращивания растений. Удобрение почвы. Обработка почвы с помощью 

лопаты. Правила вскапывание лопатой. Требование к качеству вскапывания. 

Умение. Работать с лопатой. 

Практические работы. 

Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления борозд. Прокладывание 

первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. 

Подготовка почвы под посадку чеснока. (4 часов) 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок. 

Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. 

Рыхление и выравнивание участка граблями. 

Осенний уход за годными кустарниками. (5 часов) 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространение в местных условиях. 

Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила 

вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников, глубина вскапывания. 

Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 

Посадка чеснока. (4 часа) 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. 

Способы посадки, глубина заделки чеснока. 

Умение. Выращивание чеснока. 
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Практические работы. Разметка рядков с помощью верёвки и колышков. Посадка 

чеснока в рядки. 

Практическое повторение. (9 часа) 

Виды работ. Уборка овощей картофеля. Обработка почвы с помощь ручного инвентаря. 

Самостоятельная работа. Обработка почвы с помощью лопаты. 

II четверть (42 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

Трудовое законодательство. (6часов) 

Теоретические сведения. Условия работы  профессии животновода. Профессия и 

здоровье. Продолжительность рабочего времени 

Трудовая дисциплина. (8 часов) 

Теоретические сведения. Правила  безопасности (Т.Б. при уходе за домашней птицей). 

Практические работы. Правила  безопасности (Т.Б. при уходе за домашней птицей). 

Домашняя птица (5 часов) 

Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки. Индейки. Птица, 

преимущественно разводимая в местных условиях. Содержание птицы в коллективных, 

фермерских и индивидуальных хозяйствах. 

Наглядное пособие. Изображение домашних птиц разных пород. 

Экскурсия. Птицеферма или фермерское хозяйство. 

Содержание домашней птицы. (6 часов) 

Объект работы. домашняя птица.  

Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или 

фермерском хозяйстве. Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. Уход за 

птичником. Содержание птицы с вольным и органичным выгулом. Безвыгульное 

содержание птицы. 

Практические работы. выпуск птицы на выгульный двор. Смена воды в поилках. Чистка 

птичника и выгульного двора. 

Органические удобрения (3 часа) 

Объект работы. Органические удобрения. 

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических 

удобрений. Виды навоза. Значение органических удобрений для удобрения почвы и 

получения высоких урожаев растений. 
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Наглядное пособие. Разные органические удобрения. 

Умение. Распознавание вида органического удобрения. 

Упражнение. Определение вида навоза. 

Заготовка навоза (4 часов) 

Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помёта. 

Получение компоста. Компосты из птичьего помёта. Устройство навозохранилища. 

Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка 

компоста. Сбор куриного помёта в чистом виде и укладка его под навес для 

последующего использования в качестве жидкой подкормки растений. 

Практическое повторение (9 часов) 

Виды работы. Уборка крольчатника и птичника. Заготовка навоза и компоста. 

Самостоятельная работа. Закладка компоста. (1 час) 

III четверть (60 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

Трудовое законодательство. (6 часов) 

Теоретические сведения. Выходные праздничные дни. Виды оплаты труда. Труд 

молодёжи  

Трудовая дисциплина. (14 часов) 

Теоретические сведения.  Охрана труда (Т.Б. при уходе за овцами и козами, Т.Б. при 

работе с сельскохозяйственным инвентарем при работе с животными).  

Практическая работа. Охрана труда (Т.Б. при уходе за овцами и козами, Т.Б. при работе 

с сельскохозяйственным инвентарем при работе с животными).  

Овцы и козы (5 часов) 

Объект работы. Домашние животные. 

Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Местные породы овец 

и коз. Козы, разводимые для получения молока, и козы разводимые для получения пуха. 

Разница между ними. 

Наглядное пособие. Изображение овец и коз различных пород. 

Наблюдение. Поведение овец и коз. 

Умение. Распознавание разнопродуктивных коз. 
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Упражнение. Определение продуктивных коз. 

Содержание овец и коз зимой (5 часов) 

Объект работы. Домашние животные.  

Теоретические сведения. Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Обязательное наличие 

выгульного двора. Содержание овец и коз на соломенных подстилках. Удаление 

соломистого навоза со скотного двора после перевода овец и коз на летнее содержание. 

Устройство кормушек на выгульном дворе. 

Умение. Уход за овцой и козой. 

Практические работы. Очистка кормушек от остатков корма. размешивание пучков 

веток с сухими листьями на выгульном дворе для коз. 

Корма для овец и коз (4 часа) 

Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее 

предпочтительный корм для овец и коз. Зерновые корма для овец и коз. Сочные корма для 

овец и коз (тыква, кабачки, свекла, морковь). Нормы кормления взрослых овец и коз, и 

ягнят, и козлят. 

Овощные культуры (4 часа) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных культурах. 

Группы и характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные и луковичные 

овощные культуры, плодовые и зелёные овощи, плодовые и зелёные овощные культуры). 

Необходимость потребления разнообразных овощей. 

Наглядное пособие. Изображение овощей и растений в полном развитии. 

Умение. Распознавание овощей. 

Упражнение. Классификация овощных культур. 

Основные полевые культуры (4 часа) 

Объект работы. Пшеница, подсолнечник, сахарная свёкла. 

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие 

зерновые, подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, её значение. 

Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. Подробное ознакомление с 

основными полевыми культурами, распространёнными в местных условиях: строение 

растений, особенности продуктивных частей, использование. Кормовые культуры и 

кормовые травы, выращиваемые в местных условиях. 

Наглядное пособие. Зёрна разных зерновых культур (кукурузы, пшеницы, овса, гречиха и 

др.), а также кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур. 
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Умение. Распознавание вида полевой культуры. 

Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему виду. 

Столовые корнеплоды (4 часа) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Морковь и свекла – столовые корнеплоды. Морковь и свекла – 

двулетнее растения. Строение растений моркови и свеклы первого и второго года жизни. 

Строение их корнеплодов. Стандартные размеры корнеплодов моркови и свеклы. 

Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода. 

Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов. 

Практическое повторение (13 часа) 

Виды работ. По выбору. Уборка птичника или уход за плодовыми деревьями. 

Самостоятельная работа. Разбор семян полевых и овощных культур.(1 час) 

IVчетверть (48 часа) 

Вводное занятие (1 час) 

Трудовое законодательство. (4 часа) 

 

Теоретические сведения. Трудовая и производственная дисциплина 

Рабочее время и время отдыха. 

 

Трудовая дисциплина (12 часов) 

Теоретическая часть. Охрана труду ( Т.Б. при работе с инвентарем на пришкольном 

участке, при вскапывании почвы, при выкопке лунок, рыхление почвы. Т.Б при внесении 

органических удобрений. Т.Б при посадке картофеля. 

Практическая часть. Охрана труду ( Т.Б. при работе с инвентарем на пришкольном 

участке, при вскапывании почвы, при выкопке лунок, рыхление почвы. Т.Б при внесении 

органических удобрений. Т.Б при посадке картофеля. 

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов (9 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для высадки 

на семенном участке. Выбор места для семенного участка. Подращивание корнеплодов 

моркови и свёклы в теплице или комнатных условиях. Подготовка почвы. Уход за 

высадками корнеплодов и лука. 

Практические работы. отбор корнеплодов моркови и свёклы для посадки. Подготовка 

горшков больших размеров, насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. Посадка в 

горшки корнеплодов и установка их на светлое и тёплое место. Вскапывание почвы на 
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семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка лунок, внесение в них перегноя. 

Высадка в лунки подращенных корнеплодов, когда наступит устойчивая тёплая погода. 

Посадка лука на семена. Полив растений и рыхление почвы. 

 Выращивание столовых корнеплодов. ( 5 часов) 

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Подготовка почвы пд столовые корнеплоды. сроки и способы 

посева. Уход за растениями(прополка, прореживание, рыхление междурядий). 

Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и свеклы. 

Практические работы. Подготовка почвы с помощь ручных орудий труда. Разметка 

борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян моркови и свёклы в 

посевные редки. Заделка семян. Прополка в рядках после всходов. Рыхление междурядий. 

Прореживание растений. 

Выращивание репчатого лука и лука- севка. (11часов) 

 Объект работы. Овощи. 

 Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. 

Условия хранения лука – севка для получения качественного урожая. Лук однолетний. 

Получение репчатого лука с помощью рассады. Подготовка лука – севка к посадке. 

Способы посадки лука – севка. Способы посадки лука – чернушки. Уход за посадкой и 

посевом лука. 

Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 

Практические работы. подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. 

Замачивание лука – севка. Посадка лука – севка в гряды по разметке. Посев лука – 

чернушки. Прополка в рядках и междурядий. Полив. (по необходимости). 

Практическое повторение. (6 часов) 

Виды работ. Посадка картофеля. Посев гороха. Вскапывание почвы вокруг ягодных 

кустарников.  

Самостоятельная работа. Разметка рядков под посев столовой  моркови и свеклы, посев 

семян. (1 час) 

Содержание программы 7 класс  

I четверть (90 часов) 

Вводное занятие. (1 час) 

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. 

Спецодежда. 

Трудовое законодательство. (2 часа) 



 170 

Теоретические сведения. Кодекс закона о труде. Основные трудовые права и обязанности 

рабочих. 

Трудовая дисциплина. (16 часов) 

Теоретические сведения. Правила  безопасности (Т.Б. при работе с лопатой, граблями. 

Т.Б при  овощей. картофеля. Т.Б. при работе с почвой. Т.Б при уходе за ягодными 

кустарниками, Т.Б при работе с органическими удобрениями. 

Практические работы. Правила  безопасности (Т.Б. при работе с лопатой, граблями. Т.Б 

при  овощей. картофеля. Т.Б. при работе с почвой. Т.Б при уходе за ягодными 

кустарниками, Т.Б при работе с органическими удобрениями. 

Уборка лука. (10 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения 

репчатого лука и лука – севка. Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки 

полной просушки луковиц. 

Практические работы. выборка лука из рядков, раскладка для просушки. Проверка 

степени просушки. Отбор лука – толстошея для первоочередного использования. 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука.(12 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий 

свеклы. Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. 

Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у 

основания. Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка 

семенных головок лука и укладка на просушку. 

Уборка столовых корнеплодов и учёт урожая. (25 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания 

корнеплодов. способы учёта урожая и урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение 

корнеплодов. сортировка корнеплодов. признаки нестандартной продукции. 

Умение. Хранение овощей. 

Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. 

Складывание в кучу ботвой в одну сторону. Уборка корнеплодов свеклы из рядков, 

складывание в кучу ботвой в одну сторону. Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. 

Закладка их на хранение. Уборка и скармливание ботвы животным. Учёт урожая в 

корзинах и вёдрах. Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной 
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корзине. Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. 

отбор нестандартной продукции. 

Ягодные кустарники и уход за ними  .(10 часов) 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. 

Другие виды ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды 

смородины (чёрная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности 

плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и вредители смородины, 

крыжовника и малины. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей 

малины. Удаление обрезных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под 

кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Практическое повторение. (10 часов) 

Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, заготовка 

веточного корма или закладка картофеля на хранение. 

Самостоятельная работа. (1 час) 

Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению или 

отбор нестандартных корнеплодов моркови и свеклы. 

II четверть. 

Вводное занятие (1 час) 

Трудовое законодательство.  (2 часа) 

Теоретические сведения. Трудовой договор. Расторжение трудового договора. 

Трудовая дисциплина. (12 часов) 

Теоретические сведения. Правила  безопасности при заготовке почвы для теплиц и 

парника. ( при работе с лопатой, граблями и.т.д) .Т.Б б при уходе за свиньями. 

Практические работы. Правила  безопасности при заготовке почвы для теплиц и 

парника. ( при работе с лопатой, граблями и.т.д) .Т.Б б при уходе за свиньями. 

Заготовка почвы для теплицы и парника. 911 часов) 

Объект работы. Теплица и парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц ( дерновая или 

огородная земля, перегной и торф). Соотношения частей земляной смеси, используемой 

для разных целей. Хранение составных частей земляной смеси. Время заготовки смеси. 

Умение. Составление земляной смеси. 
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Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки к месту хранения. Укладка 

дерновой земли под навес. Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и 

доставка к месту хранения. Доставка торфа. Размещение нужного количества почвы, 

перегноя и торфа под стеллажами теплицы. 

Подготовка парника к зиме.( 7 часов) 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур. 

почвенный грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки 

грунта из парника. 

Умение. Работа в парнике. 

Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное 

средство, вывоз и укладка в штабель. 

Свиноферма.(9 часов) 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в 

коллективных и фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, 

свиноматки, поросята – сосуны, поросята – отъёмыши, откормочные. Особенности 

внешнего строения свиньи. Содержание свиней в коллективных хозяйствах: 

(оборудование свинарника станками для индивидуального и группового содержания 

различных видов свиней, кормушки с механической подачей корма, поилки, щелевые 

полы). Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование 

школьной свиноводческой фермы. 

Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное хозяйство. 

Свиноферма или свинарник. 

Наблюдение. Поведение свиней. 

Умение. Распознавание вида свиньи. 

Упражнения. Определения вида свиньи. 

Содержание свиней на школьной свиноферме. (8 часов) 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. 

Устройство станка для содержания свиньи. Помещение для приготовления кормов и его 

оборудование. Летний лагерь для свиней. 

Умение. Уход за свиньей. 

Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очистка территории, уборка 

кормушек под навес. Простейший ремонт ограждения и навеса. 
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Корма для свиней. (3 часа) 

Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зелёный, отходы 

технических производств, животного происхождения). Витаминные и минеральные 

подкормки. Основные зерновые корма (кукуруза, ячмень; овёс для поросят). Сочные 

корма (кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). Зелёный корм (свежая зелень). 

Отходы технического производства 9жом, барда, жмых, отруби и др). корма животного 

происхождения (мясная и мясокостная мука), молоко и продукты его переработки (обрат, 

сыворотка, пахта). Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные вещества в 

корме. 

Наглядное пособие. Различные виды корма. 

Умение. Распознавание вида корма для свиньи.  

Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов.  

Кормление откормочных свиней. (7 часов) 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и 

рацион кормления от групповой принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион 

кормления откормочной свиньи. Кратность кормления. Подготовка кормов  к 

скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для свиней на школьной 

свиноферме. Правила скармливания пищевых отходов свиньям. 

Наблюдение. Подготовка корма свиньям. 

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы 

откормочных свиней. 

Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и 

измельченных сочных кормов в бак или чан для варки. Добавка травяной муки или 

измельчённого клеверного сена, а также мела и соли по норме в остывшую, но ещё 

тёплую кормовую массу. Проверка температуры влажного корма. раздача остывшей 

кормовой массы.. закладка новой порции корма для варки. Раздача свежих пищевых 

отходов в промежутках, когда овощи – зерновая смесь варится и остывает. 

Уборка свинарника.( 7 часов) 

Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. 

Необходимость поддерживания чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в 

помещении для приготовления кормов. Инвентарь для уборки. Правила безопасной 

работы. 
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Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление навоза 

из проходов, вывоз его за пределы свинарника. Раскладка чистой подстилки в станках. 

Мойка бака или чана для варки кормовой смеси. Чистка посуды для раздачи корма. 

Уборка помещения для приготовления кормов. 

Практическое повторение. ( 5 часов) 

Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. Уборка 

свинарника. 

Самостоятельная работа.(1 час) 

 Подсчёт массы зернового и сочного корма для к\указанного учителем числа откормочных 

свиней согласно принятому в школе рациону их кормления. Отмеривание подсчитанного 

количества кормов для закладки на запаривание или варку. 

III четверть( 100 часов) 

Вводное занятие.( 1 час) 

Трудовое законодательство.( 3 часа) 

Теоретические сведения. Порядок приёма и увольнения от работы. Отстранение от 

работы. Перерыв для отдыха и питания. 

Трудовая дисциплина.( 17 часов) 

Теоретические сведения. Правила  безопасности при работе с минеральными и 

органическими удобрениями, инвентарём, соблюдение правил т\б при уходе за 

свиноматкой 

Практическая работа. Правила  безопасности при работе с минеральными и 

органическими удобрениями, инвентарём, соблюдение правил т\б при уходе за 

свиноматкой. 

Минеральные удобрения. (7 часов 

Объект работы. Минеральное удобрение 

Теоретические сведения. Виды удобрения ( минеральное органическое). Виды 

минерального удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных 

удобрениях. Наиболее распространенные азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, аммофоска и др.). 

Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость минеральных 

удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 

Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 

Кормление свиноматки и уход за ней .(11 часов) 
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Объект работы. Свинья.  

Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). Нормы 

и рационы кормления свиноматки. Содержание свиноматки в индивидуальном станке. 

Особенности кормления свиноматки. Уход за свиноматкой накануне опороса и сразу 

после него. 

Практические работы. уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача кормов, 

обильная подстилка перед опоросом. Обработка сосков перед первым кормлением порося. 

Основные плодовые деревья. (7 часов) 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Яблоня, груша. Слива, вишня – основные плодовые деревья 

средней полосы Росси. Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение 

основных плодовых деревьев. Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их 

размножении. Сорта плодовых деревьев. Выращивание саженца плодового дерева 

Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. Характер кроны и цвет коры плодового 

дерева. 

Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 

Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 

Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, размещённых в 

тёплом и светлом месте. 

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. 

Определение плодовой и листовой почки. 

Заготовка навоза для парника. (19 часов) 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Навоз как биотоплива для парника. Конский навоз как лучший 

вид биотоплива. Подготовка других видов навоза для использования в качестве 

биотоплива. Правила укладки навоза, приемы разогревания. 

Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к 

месту укладки. Прослойка жидкого навоза соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во 

избежание промерзания штабеля. Перебивка навоза для разогревания перед закладкой в 

парник. 

Капуста ( 3 часа) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как 

двулетнего растения. Строение растения капусты первого и второго года жизни. Капуста 

ранних, средних и поздних сортов. Наиболее распространённые современные сорта 

ранней, средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для потребления в свежем 
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виде, квашении и зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и 

поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания. 

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых 

развиваются цветоносные стебли. 

Набивка парника навозом.( 7часов) 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки 

навоза. 

Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка навоза 

после осаждения. Укрытие парника плёночными рамами. Наблюдение за температуру 

навоза и началом «горения». 

Посев семян капусты( 8 часов) 

Объект работы. Овощи 

Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних 

сортов. Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты. 

Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков 

земляной смесью. Полив земляной смеси слабым раствором. Выравнивание почвы в 

ящике после просушки. Разметка посевных рядков с помощью маркера. Раскладка и 

заделка семян в рядках. Полив посева тёплой водой, укрытие плёнкой и установка ящиков 

в тёплое место. Наблюдение за всходами. 

Подготовка парника под рассаду.( 8 часов) 

Объект работы. Парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. 

Глубина насыпки грунта в парник.  

Практические работы. Смешивание дерновой земли с перегноем и торфом. Подвоз 

смеси к парнику. Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной не менее 18 см. 

Укрытие парника рамами. 

Выращивание рассады капусты.( 8 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. 

Заболевание рассады в парнике чёрной ножкой и меры предупреждения этого 

заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки готовности сеянцев к пикировке. 

Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике. 
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Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов 

капусты (вынос ящиков в прохладное световое место). Умеренный полив. Подготовка 

парника к пикировке рассады: полив, маркеровка Пикировка рассады. Полив и 

притенение. Подкормка рассады раствором минеральных удобрений. Проветривание 

парника. Снятие укрытий в тёплую погоду. 

Контрольная работа. ( 1 час) 

IV четверть (80 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

Трудовое законодательство (2 часа) 

Теоретические сведения. Охрана труда. Трудовая и производственная дисциплина. 

Трудовая дисциплина (14 часов) 

Теоретические сведения. Т.Б. при работе с инвентарем на пришкольном участке, при 

вскапывании почвы, при выкопке лунок, рыхлении почвы. 

Т.Б при посадке картофеля.) 

 Практические работы. Т.Б. при работе с инвентарем на пришкольном участке, при 

вскапывании почвы, при выкопке лунок, рыхлении почвы. 

Т.Б при посадке картофеля.) 

Зелёные овощи (4 часа) 

Теоретические сведения. Виды зелёных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды 

салата (листовой, кочанный, листовая горчица, кресс – салат и др.). Достоинство зелёных 

овощей (раннее получение витаминной продукции). Внешнее строение и особенности 

зелёных овощей. 

Наглядные пособия. Семена зелёных овощей. Изображения растений в фазе снятия 

продукции. 

Выращивание овощей и редиса (14 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зелёные культуры. Сроки посева редиса, 

салата, петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы 

посева салата, укропа, петрушки, редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков. 

Умение. Выращивание редиса. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зелёных овощей и редиса. 

Разбивка рядков под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером 

для посева редиса. Посев семян укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян 
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редиса в лунки, сделанные зубовым маркером. Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и 

междурядьях. Сбор урожая. 

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней (14 часов) 

Объект. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы 

посадки рассады ранних и поздних сортов. Требования капусты к оплодотворению почвы 

и её обработке. Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними. 

Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. 

Выравнивание поверхности почвы после вспашки. Разметка маркером место посадки 

рассады в продольном и поперечном направлении. Выкопка лунок на пересечении 

маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, смешанного с минеральными 

удобрениями. Полив  лунок. Вынос рассады из парника, посадка её на почву в лунки и 

полив. Полив, подкорма рассады, рыхление почвы. 

Выращивание редиса для получения семян (12 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Получение  семян редиса в год посева. Выращивание редиса 

специально для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приёмы поучения 

крупных корнеплодов для использования в качестве семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание 

поверхности почвы. Разметка места посадки семян маркером с увеличенным расстоянием 

между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному семени. Заделка семян. 

Систематический полив. Подготовка почвы для пересадки редиса, внесение перегноя. 

Отбор самых крупных корнеплодов с мощной розеткой листьев. Осторожное 

выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно наполовину, обрезка 

листьев с сохранением в середине розетки. Выкопка лунок на подготовленной грядке, 

пересадка корнеплодов в лунки, полив. Систематический полив и наблюдение за 

образование цветоносных стеблей, а также семенных стручков. В начале созревания 

стручков укрытие растений мелкой сеткой или расстановка пугал против птиц. 

Практическое повторение (18 часов) 

Виды работ. Вскапывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Уход за свиньями. 

Самостоятельная работа. Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой зелёной 

культуры. 

Содержание программы:                 

8 класс 

I четверть (63 часа) 

Вводное занятие (1 час) 
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Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое 

содержание работы в первой четверти. Охрана труда. Спецодежда. 

Овощеводство (4часа) 

Уборка семенников редиса и укропа. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их 

хранения. 

Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. 

Подвешивание пучков стеблей в проветриваемом помещений. Обмолот и очистка семян 

зимой. 

Уборка капусты (11 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причина 

разрыва кочана на корню и влияние этого явления на его сохранность. Способы уборки 

капусты. Переборка капусты и зимнее хранение кочанов. 

Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор кочанов на 

первоочередное потребление и переработку. Отбор на корню кочанов для зимнего 

хранения. Удаления из почвы вместе с корнями.  

Садоводство (22 часа) 

Малина и смородина. (8 часов) 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодных 

кустарников. Влияние плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение 

смородины отводками и черенками. Размножение малины корневыми отпрысками. 

Выращивание посадочного материала смородины из черенков. Сроки заготовки черенков. 

Сроки и способы посадки малины и смородины. 

Умение. Выращивание малины и смородины. 

Практические работы. Подготовка почвы под  посадку малины (вскапывание почвы, 

внесение удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. 

Выкапывания корневых отпрысков малины на старых посадках или подвоз сортовых 

заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка коней, засыпка почвой, 

уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков смородины (внесение перегноя или 

компоста, глубокое вскапывание почвы). 

Осенний уход за плодовыми деревьями (5часов) 

Объект работы. Плодовое дерево. 
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Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их 

распространение в местных условиях. Понятие о приствольном круге плодового дерева. 

Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила перекопки приствольного 

круга и внесения удобрения. 

Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор её на 

подстилку. Выкопка канавки по периметру приствольного круга, внесение минеральных 

удобрений в неё по норме. Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев. 

Практическое повторение. (34 часа) 

Виды работ. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, торфа и дерновой земли, 

заготовка парникового хозяйства к зиме или осенний уход за ягодными кустарниками. 

Самостоятельная работа. (1 час) 

По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или перекопка 

приствольного круга плодового дерева. 

II четверть. (49 часа) 

Вводное занятие (1 час) 

Животноводство (50 часов) 

Крупный рогатый скот. (5 часов) 

Объект работы. Корова 

Теоретические сведения. Виды крупно рогатого скота (коровы, быки –производители, 

молодняк разного возраста). Раздельное содержание разных видов крупного рогатого 

скота. Внешнее строение коровы и некоторые особенности крупного рогатого скота. 

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота. 

Экскурсия. Животноводческая ферма. 

Умение. Распознавание статей коровы. 

Упражнение. Определение основных статей коровы. 

Молочно – товарная ферма.(10 часов) 

Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно – товарной фермы. 

Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с оборудованием коровника 

в ближайшем коллективном или фермерском хозяйстве, а также в крестьянском 

подсобном хозяйстве. Способы удаления навоза, поение животных и раздача кормов. 

Телятник, моечное и молочное отделения, машинное отделение, помещение для 

приготовления кормов, навозохранилище, силосные башни, траншеи, площадки для 

хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве. 
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Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и фермерских 

хозяйствах. Оборудование коровника на школьной ферме. 

Экскурсия. Фермерское или подсобное крестьянское хозяйство. Молочно – товарная 

ферма или коровник. 

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом. (2 часа) 

Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, 

раздаче корма, выпуске коров на выгульный двор или пастбище. Меры и правила электро 

– и пожаробезопасности при работе на молочной ферме. 

Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме. 

Уход за коровами зимой. (6 часов) 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. Способы 

раздачи кормов, поения животного и удаления навоза на разных фермах. Необходимость 

постоянной чистки стоил при стойловом содержании коровы. Чистка коровы, 

инструменты и приспособления для этого. Правила безопасной работы инструментами и 

приспособлениями. 

Умение. Уход за коровой. 

Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в поход. Раскладка 

чистой подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. Чистка коровы. 

Чистка кормушки. 

Корма для коров (3часа) 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Виды и характеристика кормов для коровы (грубые, сочные, 

концентрированные, зерновой, отходы технических производств, комбикорма). 

 Умение. Распознавание кормов для коровы. 

Упражнение. Определение вида корма для коровы. 

Подготовка кормов к скармливанию (8 часов) 

Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и 

концентрированные корма, требующие обработки. Способы резки соломы, кормовых 

корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание кормов. Машины и приспособления для 

обработки кормов. Смешивание грубых и сочных кормов с концентратами. 

Практические работы. Мойка кормовых корнеплодов. Измельчение кормовых 

корнеплодов, тыквы или кормового арбуза. Смешивание измельчённого сочного корма с 

дертью или отрубями. Резка соломы, заваривание её кипятком и посыпка мукой или 

отрубями. 
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Практическое повторение. (14 часа) 

Виды работ. Уборка коровника. Кормление свиней и ухода за ними. Уборка свинарника. 

Подготовка кормов к скармливанию 

Самостоятельная работа. (1 час) 

Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к скармливанию. 

III четверть (70 часов)  

Вводное занятие (1 час) 

Животноводство  

Кормление сухостойной и дойной коровы зимой (10 часов) 

Объект работы. Корова 

Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. Сухостой – 

запуск коровы. Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров. Особенности 

кормления коровы, находящейся в сухостое, и новотельной коровы. Очерёдность раздачи 

кормов.. Рационы кормления коров на школьной ферме и в других животноводческих 

хозяйствах. 

Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову. 

Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые согласно принятому 

рациону. Определение количества корма на группу коров, исходя из разовой нормы на 

одну голову. Раздача кормов на глаз исходя из разовой нормы. 

Ручное доение коровы и учёт надоя молока (10часа) 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. 

Правила ручного доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для 

молока. Подготовка коровы к доению. Понятие о припуске молока. Значение полного 

выдаивания коровы. Приспособления для учёта надоя молока. 

Умение. Ручное доение коровы. Учёт надоя молока. 

Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению.  Доение 

кулаком.  Массаж вымени, додаивание. Измерение молока молокомером. 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой (5 часов) 

Объект работы. Коровье молоко. 

Теоретические сведения. Приспособление и процеживания и охлаждения молока. 

Моющие средства для ухода молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной 

посуды. 
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Умение. Процеживание молока. 

Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за молочной 

посудой (мытьё – тёплой водой, ополаскивание – холодной). Просушкой молочной 

посуды. 

Овощеводство  

Защищённый грунт (5 часов) 

Объект работы. Теплица. 

Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и 

обогрев теплицы весенней и зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные 

грунты. Теплицы стеллажная и грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице. 

Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение стеллажей 

смесью, полив её тёплой водой. 

Выращивание рассады томатов (9 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. Сорта 

томатов (открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для 

выращивания растений томата как в открытом, так и в защищённом грунте. Расчёт сроков 

посева семян томата для высадки рассады в открытый грунт. Расчёт количества корней 

рассады для посадки на запланированном участке. Расчет количества посевных ящиков 

для посева семян томата. Сроки посева семян в ящики. 

Умение. Выращивание помидоров. 

Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян 

томата, полив. Уход за всходами (полив, установка на светлое место). Подготовка 

стеллажа теплицы для пикировки рассады. Пикировка рассады томата на стеллажах 

теплицы. Систематический полив и проветривание теплицы. 

Выращивание кочанного салата в теплице (10 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки 

посева семян салата для получения рассады. Условия выращивания салата кочанного. 

Способы посадки рассады салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице. 

Сроки уборки урожая. 

Умение. Выращивание салата. 

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за 

всходами. Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание грунта, 

полив. Разметка посадочных рядков. Посадка рассады (полив ящиков с растениями, 
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выборка рассады и посадка её в лунки по разметке). Полив. Дальнейший уход за 

растениями. Уборка урожая ( в конце мая). 

Практическое повторение. (20 часа) 

Виды работ. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение коров. Кормление коровы. 

Закладка парника. 

Самостоятельная работа. (1 час) 

Ручное доение коровы. 

IV четверть (56 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

Садоводство 

Посадка черенков смородины и уход за ними (7 часов) 

Объект работы. Ягодные кустарники. 

Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. 

Расстояния между черенками при посадке. Уход за посаженными черенками. 

Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, полив. 

Наклонная посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после посадки. 

Уход за черенками (рыхление почвы, подкормка, поливы). Наблюдение за появлением и 

ростом листьев и стеблей на черенках. 

Весенний уход за молодыми посадками малины (3асов) 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью 

молодых растений. 

Практические работы. Обрезка подмёрзших верхушек стеблей. Подкормка растений и 

рыхление почвы. 

Посадка плодового дерева. (5 часов) 

Объект работы. Плодовое дерево 

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья Ширина 

междурядий и расстояния в ряду между деревьями с большим объёмом кроны, с кроной 

средних размеров и карликовыми. Способы разметки для посадки плодовых деревьев. 

Размеры посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к посадке, 

инструменты и приспособления для посадки саженцев. Правила безопасного обращения с 

ними. 
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Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. Заполнение 

посадочных ям смесью верхнего слоя почвы с органическими удобрениями. Установка 

кола в середине посадочной ямы. Установка саженцев на холмик, расправление корней, 

засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, полив. 

Подвязка саженцев к колу. 

Овощеводство  

Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное плёночное укрытие 

(7 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под 

ременное плёночное укрытие. Расстояния между рядами и между растениями в ряду. 

Перегной как лучшее органическое удобрение под томаты. Способы устройства 

временного плёночного укрытия для рассады. 

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по разметке. 

Внесение перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со стеллажей теплицы. Посадка 

рассады в лунки, полив. Первоначальный уход за растениями. 

Выращивание огурцов в открытом грунте (7 часов) 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания растений 

огурца. Сорта огурцов для открытого грунта, распространение в местных условиях. Сорта 

для потребления в свежем виде и для заготовки на зиму. Сроки посева семян огурца в 

открытый грунт. Способы посева (ширина междурядий и расстояния в ряда). 

Выращивание огурца на утеплённых гребнях и рядках. 

Умение. Выращивание огурцов. 

Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий посева). 

Углубление посевных борозд, внесение в них перегноя. Намачивание семян. Посев семян 

(раскладка в посевные борозды, заделка). Прореживание всходов. Поливы и подкормка. 

Подготовка утеплённых гребней и гряд (выкопка канавок для однострочной и 

двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, сухой соломы или зелёной травы, 

насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание поверхности).  Посев семян 

огурца, полив. Уход за растениями. 

Практическое повторение. (26 час) 

Виды работ. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за рассадой в 

парнике или теплице. Уход за плодоносящим садом. 

Самостоятельная  работа. (1 час) 
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Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов или посев 

огурца 

Содержание программы 9 класс 

1 четверть 63 часа. 

Вводное занятие. 1 час. 

Охрана труда. Спецодежда. 

Овощеводство. 

 Уборка урожая томатов. 7 часов. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор 

плодов томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для 

предотвращения загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых 

кустах для получения семян. Дозревание плодов и их переработка. 

Умение. Хранение помидоров. 

Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение 

недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их для 

полного размягчения в комнатных условиях. Выборка семян из полностью размягченных 

плодов, промывка и просушка семян. 

Уборка огурцов-семенников. 5 часов. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. 

Сроки уборки и признаки созревания-этих огурцов. Приемы хранения огурцов-

семенников. Правила извлечения семян. 

Умение. Хранение огурцов-семенников. 

Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. 

Размещение огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за состоянием семенников. 

Извлечение семян (разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и просушка 

семян. 

Садоводство 

Уход за молодым садом. 4 часа. 

Объект работы. Плодовое дерево. 
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Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. Заглубление 

или оголение корневой шейки посаженного плодового дерева. Проверки состояния 

молодых посадок плодовых деревьев. 

Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых деревьев 

новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и полив (по необходимости). 

Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. Проверка подвязки 

саженцев к кольям. 

Подготовка молодого сада к зиме. 4 часа. 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. 

Борьба с грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от 

грызунов. Сроки установки защитных приспособлений. 

Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых 

деревьев к кольям. Обвязка нижней части ствола молодого дерева еловыми ветками или 

толью.  Проверка состояния обвязки через некоторое время. 

Животноводство. 

 Пастьба телят. 7 часов. 

Объект работы. Теленок. 

Теоретические сведения. Значение летней и осенней пастьбы животных для укрепления 

их здоровья и получения высокой продуктивности. Понятие о пастбище. Пастбище для 

телят. Правила о пастьбе. Поение животных на пастбище. Обращение с животными. 

Умение. Пастьба телят. 

Практические работы. Выгон телят на пастбище. Маршрут движения на пастбище и 

обратно. Наблюдение за телятами во время пастьбы. Предотвращение ухода телят за 

пределы пастбища. Своевременное возвращение телят с пастбища с соблюдением 

маршрута движения. 

Практическое повторение. 35 часов. 

Виды работы. По выбору: уборка овощей и картофеля, осенний уход за садом, уборка 

коровника или пастьба животных. 

Самостоятельная работа 

Подготовка молодого сада к зиме. 

II четверть. 49 часов. 

Вводное занятие. 1 час. 

 Животноводство  
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Производственная санитария и личная гигиена доярки (дояра). 3 часа. 

Теоретические сведения. Основные правила производственной санитарии. 

Использование молочного и моечного отделений фермы строго по назначению. 

Санитарные требования к содержанию коров в помещении, а также к коровнику и другим 

отделениям фермы. Личная гигиена доярки (дояра). Спецодежда доярки (дояра), защита" 

рук доярки (дояра) от трещин, царапин и кожных 'заболеваний. Значение правил личной 

гигиены для доярки (дояра), 

Упражнение. Стирка полотенец, халатов и косынок. 

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота 21 час. 

Объект работы. Корм. 

Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. Постановка 

бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного стада. Содержание 

откормочного молодняка. Нормы и рационы кормления. Окончание откорма. 

Практические работы. Уборка помещения, где содержится откормочный молодняк. 

Подготовка кормов к употреблению. Раздача кормов согласно рациону и кратности 

кормления. Поение животных. 

Устройство доильного аппарата. 8 часов. 

Объект работы. Доильный аппарат.                                 у 

Теоретические сведения. Машинное доение коров. Составные части доильного аппарата 

(доильные стаканы, пульсатор, коллектор, комплект гибких шлангов, доильное ведро с 

крышкой или устройство для подключения к молокопроводу) и назначение частей. 

Устройство доильного стакана, пульсатора и коллектора. 

Экскурсия. Молочно-товарная ферма, отделение машинной дойки коров. 

' Упражнения. Разборка и сборка доильного аппарата. Разборка и сборка доильного 

стакана. Разборка и сборка пульсатора и коллектора. 

Практическое повторение. 16 часов. 

Виды работы. Уборка коровника. Кормление коров. Ручное доение коров. Простейшая 

переработка молока и уход за молочной, посудой. 

Самостоятельная работа 

Разборка и сборка доильного аппарата. 

III четверть. 70 часов. 

Вводное занятие. 1 час. 

Животноводство 
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Кормление и раздой новотельной коровы. 14 часов. 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. Кормление коровы накануне 

отела, сразу после отела и в период раздоя. Понятие о раздое коровы. Кратность доения 

при раздое. Молозиво и его ценные качества. Необходимость скармливания молозива 

теленку. Предотвращение воспаления молочной железы (мастита) у коровы, окончание 

раздоя. 

Практические работы. Кормление коровы накануне отела доброкачественным сеном. 

Поение коровы теплой болтушкой из отрубей сразу после отела. Постепенный ввод 

сочных и концентрированных кормов. Ежедневный учет молока. Прибавка корма на раз-

дой.  Контроль за состоянием вымени. Продолжительность массажа вымени во время 

раздоя. Признак окончания раздоя (стабильный надой несмотря на продолжающуюся 

прибавку корма). 

Уход за телятами в молочный период. 14 часов. 

Объект работы. Теленок. 

Теоретические сведения. Первое кормление теленка молозивом. Кормление теленка в 

первые 10 дней жизни цельным молоком. Составление схемы выпойки теленка. 

Постепенная замена цельного молока. Уход за посудой, используемой для кормления 

теленка молоком. Приучение теленка к поеданию сена. Содержание теленка в молочный 

период. Уход за телятами, содержащимися в индивидуальных клетках и групповых 

станках. 

Практические работы. Обтирание новорожденного теленка соломенными жгутами 

досуха. Размещение в индивидуальной клетке. Поение молозивом из поилки, обтирание 

чистым полотенцем после этого. Мытье поилки горячим раствором соды, ее ополаски-

вание и просушка. Дальнейшее поение теленка по схеме. Смена подстилки в клетке. 

Подвязывание пучков сена к стенкам клетки. Перевод теленка в групповой станок. Чистка 

станка. 

Машинное доение коровы. 6 часов. 

Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Механизация доения коров. Общее представление о доильной 

установке. Доение с помощью переносимого доильного аппарата и доение в 

молокопровод. Основная и вспомогательные операции при машинном доении, 

последовательность их выполнения. Правила надевания и съема доильных стаканов. 

Правила включения доильного аппарата. Признаки окончания доения. Машинное 

додаивание.                                                         Умение. Машинное доение коровы. 

Практические работы. Подготовка доильного аппарата к работе. Подготовка коровы к 

доению. Надевание доильных стаканов. Включение доильного аппарата Наблюдение за 
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процессом дойки, выключение аппарата и снятие стаканов. Частичная разборка, про-

мывка, установка для просушивания доильного аппарата. 

Овощеводство 

Выращивание рассады огурцов для теплицы. 2 часа. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сорта и гибриды огурцов, предназначенные для выращивание в 

теплице. Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды, не требующие опыления. 

Современные гибриды с зеленцами — небольшой величины и вкусные. Сроки посева 

семян огурцов для получения раннего урожая. Условия, необходимые для получения 

здоровой рассады. 

Практические работы. Подготовка земляной смеси. Подготовка горшков или бумажных 

водонепроницаемых стаканов размером примерно 8x8 см. Прорезка отверстия на дне 

стакана. Заполнение стакана земляной смесью. Полив смеси теплой водой. Замачивание 

семян огурца в растворе марганцевокислого калия. Раскладка семян в горшке или стакане. 

Полив посева теплой водой. Укрытие пленкой и установка в теплое место. Наблюдение за 

всходами. После всходов семян установка горшка или стакана на светлое место. 

Умеренный полив теплой водой, подкормка и подсылка перегноя. 

Садоводство. 

 Формирование кроны молодого плодового дерева. 4 часа. 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Формирование кроны молодого дерева (скелетные и 

обрастающие ветви). Форма кроны дерева. Способы обрезки ветвей у дерева. Обрезка и 

укорачивание ветвей. Влияние обрезки ветвей на урожайность. Внешние и внутренние 

ростовые почки. Обрезка на почку. Инструменты для обрезки древесных ветвей. Правила 

безопасного обращения с ними. 

Практические работы. Обрезка и укорачивание ветвей плодовых деревьев по меловым 

отметкам учителя. 

Практическое повторение. 29 часов. 

Виды работы. Ручное доение коровы. Уборка коровника и телятника. Кормление коров и 

телят. Подготовка почвы и внесение удобрений на овощном поле. 

Самостоятельная работа 

Объект работы» По выбору: определение нормы молока для теленка в зависимости от 

его возраста в днях, выпойка телят и кормление молоком по схеме или посев семян 

огурцов на рассаду, подготовка горшков и семян к посеву. 

IV четверть. 56 часов. 
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Вводное занятие. 1 час. 

Овощеводство 

Выращивание огурцов в весенней теплице. 3 часа. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Виды весенней теплицы (остекленная, пленочная, стеллажная, 

грунтовая). Оборудование весенней теплицы. Способы обеззараживания и смены грунта в 

теплице. Подготовка теплицы к новому сезону. Обогрев теплицы. Сроки высадки рассады 

огурцов в теплицу. Приемы подвязки стеблей. Поддержание нужной температуры и 

влажности воздуха в теплице. Требования растения огурца к теплу и влажности почвы и 

воздуха. Подкормка растений органическими и минеральными удобрениями (дозы и 

сроки внесения). Расстояния между растениями при посадке рассады. 

Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания — 

раствором марганцевокислого калия. Натягивание проволоки для подвязки стеблей. 

Наблюдения за температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады огурцов к высадке 

(обильный полив с легкой подкормкой минеральными удобрениями). Разметка мест 

посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка рассады огурцов из горшков с комьями 

земли. Посадки рассады, полив. Наблюдения за приживаемостью растений. Подвязка 

стеблей растений с помощью шпагата и проволоки. Систематический полив и 

опрыскивание растений. Подкормки. Удаление боковых побегов (по необходимости). 

Наблюдения за началом роста зеленца, признаки зрелости огурца. Съем плодов без 

повреждения стебля и листьев. Учет урожая. 

Выращивание огурцов под пленочным укрытием. 11 часов. 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. Подготовка 

почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для 

подвязки стеблей растений. Сорта огурцов, предназначенные для выращивания под 

пленочным укрытием. Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих 

опыления. Тоннельные укрытия, их размеры. Размещение растений под плен0чным 

укрытием. Сроки посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами. 

Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, 

заполнение их навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, смешанной 

с перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посев семян 

огурца в рядки над канавками, полив теплой водой. Прореживание всходов. 

Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, смешанной с перегноем. При 

обильном цветении поднятие пленки с южной стороны для привлечения насекомых-

опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых побегов (по необходимости). 

Животноводство                 ' 

Машинное доение коров двумя аппаратами. 8 часов. 
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Объект работы. Корова. 

Теоретические сведения. Подготовка коров к доению. Рациональный порядок переноса 

аппаратов при доении. Условия работы доярки при использовании двух доильных 

аппаратов.' 

Практические работы. Подготовка к доению первой и третьей в ряду коровы. 

Подключение первого аппарата к молокопроводу, надевание стаканов на вымя первой 

коровы. Подключение второго аппарата к молокопроводу, надевание стаканов на вымя 

третьей коровы. Подготовка второй и четвертой коровы к доению. Додаивание первой 

коровы и перенос первого аппарата к второй корове. Додаивание третьей коровы и 

перенос (без отключения от молокопровода) аппарат к четвертой корове. Перенос 

аппаратов к следующим четырем коровам. По окончании дойки промывки доильных 

аппаратов и всего молокопровода. 

Пастьба коров. 6 часов. 

Объект работы. Коровы. 

Теоретические сведения. Виды пастбищ (луга, суходолы, лесные пастбища и др.). 

Вольная и загонная система пастьбы. Естественные и культурные пастбища. Травы, 

полезные для коров. Ядовитые травы. Порядок выгона коров на пастбище. Правила 

пастьбы. Поение животных на пастбище. Отдых животных на пастбище. 

Умение. Пастьба коров. 

Практические работы. Выгон коров из коровника, прогон по установленному пути. 

Наблюдение за коровами во время пастьбы. При продолжительной пастьбе подгон коров к 

водопою и месту отдыха. По окончании пастьбы перегон коров к коровнику. 

Практическое повторение. 27 часов. 

Виды работы. По выбору учителя. Вскапывание почвы лопатами, уход за садом, посадка 

овощей и картофеля, уборка коровника и телятника или кормление коров. 

Самостоятельная работа 

По выбору. Машинное доение коровы одним аппаратом или разметка, посадка рассады 

огурцов в теплице. 

СБО 

Пояснительная записка 

 

Цель программы – подготовка учащихся  к самостоятельной жизни и адаптации в 

современном социуме. 

Условия освоения программы: данная цель достигается посредством организации 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, а так же посредством осуществления 

практических работ и экскурсий. 

Задачи предмета социально – бытовая ориентировка:  
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 научить воспитанников правилам ведения домашнего хозяйства;  

 сформировать  практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно 

необходимых  бытовых умениях и навыках; 

 коррекция личностного развития воспитанника и подготовка его к самостоятельной 

жизни.  

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, учреждениями, в которые им придется обращаться по различным 

вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработки 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса у детей.  

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: 

1. Личная гигиена                              7. Транспорт 

2. Одежда и обувь                              8. Средства связи 

3. Питание                                          9. Медицинская помощь 

4. Семья                                              10. Учреждения, организации и    

5. Культура поведения                       предприятия 

6. Жилище                                          11.Трудоустройство 

7. Торговля                                         12. Экономика домашнего хозяйства. 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость. 

Элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда. Воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, 

воображения, фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

учащихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В 

работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных 

на уроках чтения и развития речи. 

Социально-бытовая ориентировка учащихся имеет свое логическое продолжение в 

системе внеклассной работы. Только комплексная совместная работа учителя и 

воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Связь учителя и воспитателя 

осуществляется на проведении совместных отдельных экскурсий, некоторых итоговых 

практических занятий, которые могут входить  во внеклассные мероприятия. Учитель 

принимает активное участие в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют 

закрепить усвоенное на практике, проверить, что и как восприняли ученики на занятиях 

СБО. Взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию 

знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни. 
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Результативность занятий по СБО обеспечивается при условии – тесной связи 

учителя и воспитателя с родителями, которые должны оказывать помощь в проведении 

экскурсий, практических работ. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это 

позволяет, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при 

сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их 

знаний, совершенствования имеющихся у них умений, навыков и формирования новых. 

 

Формы и методы реализации программных задач. 

 

 Решение образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач 

требует использования на уроках СБО различных методов обучения: 

Устный рассказ учителя (без использования наглядных пособий; с использованием 

наглядных пособий; с использованием различных технических средств обучения) 

 Беседа 

 Метод объяснительного чтения 

 Экскурсии 

 Лабораторный метод 

 Упражнения в виде записей и графических работ 

 Упражнения в применении полученных знаний 

 Методы проверки знаний 

На уроках СБО могут использоваться также следующие методы и приемы 

обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, экскурсия, беседа, моделирование 

реальных ситуаций, дидактические, режиссерские, сюжетно – ролевые игры, упражнения, 

личностная аналогия, проблемные ситуации, решение логических задач, оценивание 

действий людей в реальных жизненных ситуациях, чтение и обсуждение художественной 

литературы, просмотр и обсуждение диафильмов. 

Для повышения эффективности учебного процесса на уроках используются 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): демонстрация видеосюжетов, фотографий, 

слайдов; использование компьютерных технологий.  

                                      Коррекционная  работа с учащимися. 

Обучение имеет практическую и коррекционную направленность. Практическая 

направленность обучения заключается прежде всего  в том, что все, что изучается в 

школе, необходимо детям в их практической жизни. Коррекционная направленность 

заключается в использовании специфических методов и приемов обучения с целью 

исправления психофизических недостатков с опорой на их сохранные возможности. 

Коррекционная работа заключается в исправлении дефектов мышления, в повышении 

интеллектуального уровня школьников, что позволит им приобретать новые знания и 

навыки на более высоком уровне. Одним из показателей успешности коррекционной 

работы может служить уровень самостоятельности учащихся при выполнении новых 

учебных и трудовых заданий. 

Методы реализации: 1.Задания даются по степени нарастания трудности. 

2.Включение специальных упражнений по коррекции высших психических функций. 

3.Дозированная ,поэтапная помощь учителя. 
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4.Постановка законченных инструкций. 

5.Включение в урок современных реальных ситуаций. 

6.Создание условий для достижения, а не получения оценки. 

7.Выполнение проблемных заданий. 

8.Поощрения, развернутая словесная оценка. 

9.Включение заданий с опорой на несколько анализаторов. 

Для привлечения интереса к занятиям по СБО, активизации деятельности учеников 

применяются традиционные комплексные занятия с системой различных приемов и 

методов; экскурсии; занятия-игры; занятия-практикумы. На занятиях применяются 

различные формы работы. Коллективная форма – совместная работа учеников на 

занятии: ответы на вопросы, составление плана работы, описание предмета, игры, 

отгадывание загадок и кроссвордов и т.д. Групповая форма - задания выполняются в 

парах (учитывается желание детей, познавательные способности, темп учебной 

деятельности, задач коррекционно-образовательного процесса, с учетом 

взаимоотношений детей).Оказывается индивидуальная помощь учащимся,  которые 

нуждаются в специальной помощи. Состав в группах меняется в зависимости  от успехов 

детей. На уроках применяют зарисовки, буквенные задания, карточки, перфокарты, работа 

на ПК, тестирование, анкетирование, загадки, кроссворды, памятки, ролевые игры, 

поговорки, пословицы,   рецепты блюд. Все это дает хорошие результаты, которые 

показаны в схемах, графиках при подведении итогов работы в начале и конце учебного 

года. 

 Формы и средства контроля. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела),   курса  класса. Основными методами проверки знаний и 

умений учащихся являются устный опрос, письменные и практические работы.  

Письменная проверка осуществляется в виде  тестов, контрольных  и самостоятельных 

работ.    

  

                                                                Содержание программы. 

                                                                         5 класс (34 ч) 

 

№  

п/п 

Тема раздела час Содержание темы 

1 Введение  1 Предмет СБО. Особенности уроков. Кабинет СБО. 

2 Личная 

гигиена.  

4 Личная гигиена. Уход за волосами (мытьё, причёска) 

Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть 

телевизор. 

3 Одежда и  

обувь 

4 Виды одежды. Правила ухода за одеждой. Виды головных 

уборов. Уход за одеждой. Обувь. Уход за обувью. Подготовка 

одежды и обуви к сезонному хранению. 

4 Культура 

поведения 

5 Осанка при ходьбе, сидя и стоя. Формы обращения к старшим и 

сверстникам. 
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Разговор со старшими. Культура поведения за столом..  

5 Жилище 3 Виды жилых помещений. Жилой дом. Варианты квартир. 

Почтовый адрес.. 

6 Питание 9 Продукты питания. Значение разнообразного питания.  

Место и условия приготовления пищи. Кухонные 

принадлежности, приборы, посуда. 

Приготовление завтрака. Бутерброды. Яйца отварные, яичница, 

омлет. 

Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. 

-сервировка стола  к завтраку; 

7 Транспорт 4 Рациональный  маршрут проезда до школы-интерната. 

Правила поведения в транспорте. Поведение на улице. Правила 

дорожного движения. 

8 Торговля 4 Продовольственные и промтоварные магазины. Их назначение. 

Порядок приобретения товаров в магазинах 

 

 

6 класс (68 часов) 

 

№  

п/п 

Тема раздела час             Содержание темы 

1 Личная 

гигиена 

6 Закаливание организма. Значение закаливания для общего 

состояния здоровья; 

-правила и приёмы выполнения воздушных и водных процедур, 

солнечных ванн, физических упражнений; 

-выбор сезонной одежды, обуви, головного убора; 

-правила и приёмы обтирания и мытья ног. 

Правила и приёмы ухода за руками. 

2 Одежда 7 Санитарно- гигиенические требования и правила безопасной 

работы колющими и режущими инструментами, электро- 

нагревательными приборами и бытовыми химическими 

средствами; 

Правила ручной стирки изделий из х/б тканей, шёлковых 

тканей; 

Подбор моющих средств для ручной стирки изделий из х/б и 

шёлковых тканей. 

Т.Б. при работе с моющими средствами. 

Правила утюжки изделий из х/б и шёлковых тканей. 

Т.Б. при работе с электро- нагревательными приборами. 

3 Семья 3 Родственные отношения в семье; 

Место работы, должность, продуктивная деятельность членов 

семьи и близких родственников. 

Распределение хозяйственно – бытовых обязанностей между 

членами семьи; 

Права и обязанности каждого члена семьи. 

4 Культура 

поведения 

4 Правила поведения в зрелищных и культурно – 

просветительных учреждениях. 

Способы ведения разговора со старшими и сверстниками; 

Правила культурного поведения при общении со старшими и 

сверстниками.  
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5 Жилище 8 Гигиенические требования к жилому помещению. 

Правила и последовательность применения сухой и влажной 

уборки; 

Периодичность проведения сухой и влажной уборки; 

Правила пользования электропылесосом; 

Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

работе с электроприборами. 

Правила ухода за полом в зависимости от его покрытия; 

Правила безопасной работы с электроприборами и 

химическими средствами.  

6 Питание 16  Правила личной гигиены при приготовлении пищи. 

Первичная обработка продуктов питания перед приготовлением 

пищи. 

Правила безопасной работы при приготовлении пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов 

Виды пищи  приготовленной с минимум тепловой обработки. 

Т.Б. при работе с электроплитой 

Правила и приёмы ухода за посудой и кухонными приборами с 

применением химических моющих средств; ТБ при работе с 

химическими моющими средствами.  

7 Транспорт 6 Виды м/у городнего транспорта. 

Стоимость проезда на всех видах городского транспорта. 

Порядок приобретения билетов, талонов: 

Ориентация в расписании 

Компостирование талонов. 

8 Торговля 4 Виды продовольственных магазинов, их назначение и отделы; 

Правила поведения в магазин и общение работниками 

магазина; 

Правила покупки продуктов. 

9 Средства 

связи. 

7 Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, 

компьютер), их назначение. Почта. Виды почтовых 

отправлений (письмо, посылка, денежный перевод, 

телеграмма). Виды писем (открытое, закрытое, ценное с 

уведомлением). Международные и на территории своего 

государства. Порядок отправления письма различного вида. 

Стоимость пересылки. Телеграф. Виды телеграмм и 

телеграфных услуг. Тарифы. 

10 Медицинская 

помощь. 

5 Виды врачебной помощи: доврачебная и врачебная. Виды 

медицинских учреждений: поликлиника, больница, диспансер. 

Аптека, их значение в оказании медицинской помощи. 

Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские 

сестры. Лаборанты, младший медицинский персонал, 

регистраторы, фармацевты и др. Виды врачебной помощи: 

помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, 

госпитализация.  

11 Учреждения 

организации 

2 Дошкольные учреждения- детские сады с ясельной группой и 

без нее, школа, УВК (детский сад- школа) – учебно - 

воспитательный комплекс, дома детского творчества ( ДДТ), и 

их назначение.  

                                                                         

                                                                 7 класс (68 часов) 
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№  

п/п 

Тема раздела час Содержание темы 

1 Личная 

гигиена 

4 Правила личной гигиены девушки и юноши. 

Значение правильного режима жизни. Индивидуальные 

предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья 

тела. 

Гигиена одежды,  нательного и постельного белья 

2 Одежда 8 Санитарно- гигиенические требования и правила Т.Б. при 

ремонте одежды. 

Виды штопки, наложения заплат.  

Виды стиральных машин. Способы  сушки белья из 

хлопчатобумажных тканей и шёлка. Т.Б. при использовании 

бытовой техники для стирки белья. Особенности стирки 

цветного и белого белья, правила пользования моющими 

средствами ; устройство стиральной машины; правила по её 

использованию. 

Последовательность и особенности утюжки одежды из 

различных тканей, а также постельного белья, полотенец, 

скатертей. 

Санитарно- гигиенические требования и  правила Т.Б. при 

стирке и утюжки белья.  

Химчистка. Виды услуг. Правила пользования. Стоимость 

услуг. Способы сдачи белья. 

3 Семья 3 Правила ухода за младшими детьми; 

Различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

4 Культура 

поведения 

3 Правила поведения при встрече и расставании; 

Правила поведения в гостях (оказывание внимания сверстникам 

и старшим, приглашение на танец, поддерживание беседы и 

т.д.); 

Правила поведения при вручении и приёме подарков (выбирать 

подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и 

принимать подарки) Правила подготовки к поездке в гости 

внешний вид (одежда, обувь, украшения, причёска), подарки.  

5 Жилище 7 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 

помещения; 

Способы и периодичность ухода за окнами; 

Виды моющих средств, используемых при уборке и мытье 

окон; 

Способы утепления окон;Правила топки печей и заготовки 

топлива; 

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и 

уходом за ним; 

Уход за мебелью 

6 Питание 16 Виды питания, их особенности. Приготовление пищи. 

Значение первых и вторых блюд; 

Виды и назначения механических и электробытовых приборов 

при приготовлении пищи;  

Т.Б. при использовании механических и электробытовых 

приборов.  

Меню. Сервировка стола. 
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7 Транспорт 6 Функции ж.д транспорта. 

Виды справочных служб, камера хранения. 

Стоимость и сроки хранения багажа. 

Типы пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, 

мягкий).  

Примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и 

дальности расстояния. О сроках и месте возврата 

приобретенного билета. 

8 Торговля 4 Назначение универсама и универмага,-различие между ними. 

Стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. 

9 Средства 

связи. 

4 Виды бандеролей (простая, заказная, ценная, с уведомлением). 

Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила отправления. Стоимость 

отправления. Посылки, бандероли, отправляемые наложенным 

платежом. 

10 Медицинская 

помощь. 

5 Домашняя аптечка. Термометр. Виды врачебной помощи: 

измерение температуры, обработка ран при микротравмах 

(неглубокий порез, ссадины, ушибы укусы насекомых и др) 

Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая 

медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение 

повязки на раны. Меры по предупреждению переломов. 

11 Учреждения, 

организации 

и 

предприятия. 

2 Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной 

местности, их значение для жителей города и села. 

12 Экономика 

домашнего 

бюджета 

6 Деньги. Их назначение и значение в нашей жизни. Бюджет 

семьи.  

Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Мелкие расходы. 

 

8 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п  

Тема раздела час Содержание темы 

1 Личная 

гигиена 

2 Правила ухода за кожей лица, шей, рук, ног; 

-приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею; 

-использование подручных средств дополнительно к 

косметическим; 

2 Одежда 6 Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и 

синтетических тканей; 

-виды моющих средств для ухода за одеждой, изготовленной из 

шерстяной и синтетической тканей.  

Виды стирки. Средства для стирки. Инвентарь и 

приспособления для стирки. Подготовленные этапы стирки. 

Этапы ручной стирки. 

Правила и последовательность утюжки изделий.  

Прачечная,  назначение. Правила пользования. Правила 

подготовки вещей к сдаче в стирку.   

3 Семья 8 Правила ухода за грудным ребёнком: 

Правила кормления ребёнка из соски и с ложечки, купания; 

Правила и последовательность одевания и пеленания  грудного 
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ребёнка. 

Санитарно – гигиенические требования к содержанию детской 

посуды, игрушек.  

4 Культура 

поведения 

3 Правила поведения юноши и девушки при знакомстве в 

общественных местах и дома (культурно и вежливо вести себя в 

общественных местах – кино, танцах и т.д.) 

Требования к внешнему виду молодых людей (выбирать 

косметические средства, украшения, причёску, одежду, 

учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, для 

турпохода и посещения танцев). 

5 Жилище 4 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны; 

Моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

уборке кухни и санузла.  

6 

 

Питание 14  Виды теста; способы приготовления изделий из теста;  

Способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, 

зелени. 

Книги по кулинарии. Назначение. Составление меню. 

 

7 Транспорт 5 Междугородный автотранспорт. Основные автомаршруты; 

Расписание движения автобусов. Водный транспорт. Порядок 

приобретения билетов. 

Правила безопасного проезда на речном и морском виде 

транспорта. 

8 Торговля 5 Специализированные магазины. Стоимость основных 

промышленных товаров. 

Цены на основные промышленные товары. 

9 Средства 

связи. 

5 Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном- 

автоматом, таксофоном, квартирным. Правила пользования 

телефонным справочником. Культура разговора по телефону. 

Получение справок по телефону. Служба точного времени. 

Междугородняя телефонная связь. Порядок пользования 

автоматической связью. Виды заказов  междугороднего 

телефонного разговора. Тарифы на междугородние телефонные 

разговоры. 

10 Медицинская 

помощь. 

5 Первая помощь при несчастном случае ( Ожог. 

Обмораживание, отравление,  солнечный удар). Первая помощь 

утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев в 

быту. Глистные заболевания. 

11 Учреждения, 

организации  

2 Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их 

назначение. 

12 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

9 Основные статьи расходов. Планирование. Расходы на питание. 

Содержание жилища. Крупные покупки. 

 

9 класс (68 ч) 

 

№  

п/п 

Тема 

раздела 

ча

с 

Содержание темы 
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1 Личная 

гигиена 

2 Здоровый образ жизни (вред курения, алкоголя и наркотиков). 

 Значение физических упражнений. 

2 Одежда и  

обувь 

4 Стиль одежды. Мода. Обновление одежды. 

-способы обновления одежды с помощью мелких деталей 

-использование журналов мод. 

Внешний вид молодого человека. Выбор и покупка одежды и 

обуви в соответствии с индивидуальными особенностями; 

-рациональный выбор товара (назначение и собственные 

возможности). 

Общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых 

пятен, пятен от молока, мороженого шоколада, кофе, крови, 

масленых красок, следов горячего утюга и т.д; 

средства выведения пятен в домашних условиях; 

-санитарно гигиенические требования и правила техники 

безопасности со средствами выведения пятен 

3 Семья 3 Основы семейного очага; 

О морально – этических нормах взаимоотношений в семье. 

Закон РФ о браке и семье. 

4 Культура 

поведения 

2 Культура поведения. Соседи. Приём гостей. Правила поведения 

в обществе – правила приёма гостей (правила хозяева при 

встрече, расставании, во время визита); 

Содержание анализа поступков людей и их оценка.  

5 Жилище 5 Правила расстановки мебели в квартире ( с учётом размера, 

особенностей, площади, назначения комнат, наличия мебели); 

Требования к подбору занавесей, светильников и др. деталей 

интерьера;  

Правила сохранения жилищного фонда. 

6 

 

 

 

Питание 21 Виды питания. 

-знание диетического питания. Блюда диетического питания. 

Особенности и важность правильного питания детей ясельного 

возраста. Блюда детского питания. 

Национальная кухня; 

-названия и рецепты национальных блюд. Блюда национальной 

кухни. 

Т.Б. при работе с электроплитой; 

-гигиена приготовления пищи; 

-порядок приготовления плова 

Составление меню праздничного стола. Блюда праздничного 

стола. 

-сервировка праздничного стола (н-р: выпускной вечер); 

7 Транспорт 3 Основные маршруты самолётов. Службы аэровокзалов 

Стоимость проезда. Порядок приобретения и возврата билетов. 

Правила расходов в самолёте. Правила поведения в аэропорту. 

Правила безопасности во время полёта самолётом, вертолётом.  

8 Торговля 4 Рынок. Отделы рынка. Комиссионные магазины.  

Виды ярмарок. Отличия ярмарки от рынка, магазина. Время и 

место проведения ярмарок. 

Цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и 

магазинных.  
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9 Средства 

связи. 

4 Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). 

Стоимость отправления денежных переводов. Виды связи. 

Сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс. Телефон 

с определителем и др. Особенности каждого вида связи. И их 

значимость, необходимость в современных условиях жизни 

общества. 

10 Медицинска

я помощь. 

4 Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным. Документы, подтверждающие 

нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

11 Учреждения

, 

организации 

и 

предприяти

я. 

2 Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт 

квартир», «остекление» и др., их назначение. 

12 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

6 Расходы на удовлетворение культурных потребностей. Текущие 

расходы. Экономия в домашнем хозяйстве. Сбережение. 

Значение и способы экономии расходов. Назначение 

сбережений. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в 

сбербанк. 

13 Трудоустро

йство. 

6 Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, 

комиссия по трудоустройству молодежи при префектуре, бюро 

по трудоустройству населения, детская биржа труда). 

Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, 

необходимые для поступления на работу. Их оформление. 

Деловые бумаги: Заявление, анкета, расписка, докладная 

записка, заявка; правила их составления. 
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2.2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.    

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: Сельский Дом Культуры, школьный 

музей, сельская  библиотека, ФСК и др. 

 

Портрет ученика КГБОУ «Лебяженская общеобразовательная школа-

интернат»  

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
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предусматривают  

в области формирования личностной культуры 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

в области формирования социальной культуры 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Направления, ценности  

 

Содержание Формы работы  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека.   

  

Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

представления о символах 

государства Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; В 

процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 
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государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества.    

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; интерес к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего поселка, города; 

любовь к образовательному 

учреждению, своему 

поселку, городу, народу, 

России; уважение к 

защитникам Родины; 

умение отвечать за свои 

историкопатриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; посильное 

участие в социальных 

проектах, проведение бесед 

о подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр 

военнопатриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; встречи 

и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление 

с биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

Воспитание нравственных 

чувств, этического 

сознания и духовно-

нравственного поведения.  

 

 

 Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

Первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; различение 

хороших и плохих 

поступков; представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, 

в общественных местах, на 

природе; элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 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; знание 

правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; стремление 

избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально 

психологическое состояние 

человека компьютерных 

изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч 

с религиозными деятелями; 

проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, беседы, 

классные часы, просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; обучение 

дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

беседы о семье, о родителях 

и прародителях; проведение 

открытых семейных 

праздников, выполнение 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 
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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. 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями).     

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; элементарные 

представления об основных 

профессиях; ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества; первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

экскурсии умение 

соблюдать порядок на 

рабочем месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда Других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей.    

экскурсии по поселку, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; беседы о 

профессиях своих родителей 

(законных представителей) 

и прародителей, участвуют 

в организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; проведение 

сюжетно ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде; занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений 

в учебное,  и в каникулярное 
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время; встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание).  

 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

 умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества;  

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке;  

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

 стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства 

изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; изучение 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно 

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, тематических 

выставок; разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 
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окружающего мира через 

художественные образы; 

беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; на уроках 

художественного труда ив 

системе учреждений 

дополнительного 

образования; проведение 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ; участие в 

художественном 

оформлении кабинетов 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся    

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России.   

       Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
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 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.    

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.        

       В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии 

с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.   

  

Принцип ориентации на идеал. 

 Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.        

 

Аксиологический принцип.  
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей.   

 

 Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.   

  Принцип идентификации (персонификации). 
 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 
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эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.    

  

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей.    

 

 Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.     

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на 

основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
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 других источников информации и научного знания.   

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик.    Ведущую роль в реализации программы играет 

образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ 

и программ формирования базовых  учебных действий.   

 

Средовое проектирование   

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.   В школе организованы подпространства, позволяющие 

учащимся:    

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами;   

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  

зал.);   

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов). 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; конкурс «Природа и фантазия». 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  Весёлые старты, концерт к 

Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного движения» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отечество». 

День матери. 

Декабрь новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков «Мы 

выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную 

тематику. 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, лето».    

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно 

нравственному развитию и воспитанию учащихся   

              Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих напра

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
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педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов.   

                Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей);   

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);   

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);   

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;   

 опора на положительный опыт семейного воспитания.   

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы.   

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

            По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России;  



 214 

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

 любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Красноярского края (населённого пункта), села. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 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.  

 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

 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 населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков; 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

 положительное отношение к учебному труду;  

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми 

  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

 соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

 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. 

              В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение научающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

                Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся, 

воспитанников распределяются по трём уровням.   

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
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приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

 н

а первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 н

а третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

              Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому должен быть последовательным, постепенным.   

               Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень  Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний  

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность      

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к 

новому социальному 

знанию, создать условия для  

самого воспитанника в 

формировании его 

личности,  включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию. 

(самоизменению) В основе 

используемых 

воспитательных форм лежит 

системно деятельностный 

подход (усвоение человеком 

нового для него опыта 
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поведения и деятельности)  

2 уровень  (2-3класс) 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества           

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом    

  Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, 

во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему 

(семью, коллектив, 

общество в целом), а во-

вторых, не должны 

привести к исключению его 

из этой системы. В основе 

используемых 

воспитательных форм лежит 

системнодеятельностный         

подход и принцип 

сохранения целостности 

систем. 

3 уровень ( 4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельн ого 

общественного действия.  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности  

Создание к четвертому 

классу для младшего 

школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных 

результатов. Такой выход 

для ученика начальной 

школы должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную 

среду. Свойственные 

современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены.    Однако для 

запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению 

себя и приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту окажется 

вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 
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тщетны. В основе 

используемых 

воспитательных форм лежит 

системно - деятельностный         

подход и принцип 

сохранения целостности 

систем  

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

  Формы  Мероприятия  

1 уровень   (1 класс)  Беседы      «Здравствуй, школа», «Правила 

поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться- всегда 

пригодиться», «Твое здоровье».  

 «Что значит- быть учеником?» , «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», «Любимое время 

года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец».  

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия: «Новогодняя 

сказка», «Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков «Осторожно, 

дорога!» «Зимняя сказка», ; 

 конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Музей 

народного быта». «Я -гражданин 

России», «Познаём мир вместе». 

2 уровень   (2-3 класс)  Беседы       классные 

часы             участие 

в подготовке и 

проведении 

мероприятий,   

конкурсов     

спортивные 

соревнования,   

сюжетноролевые 

игры       учебно - 

исследователь ские 

конференции 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что 

такое Конституция ?»    

«Навыки жизни»,цикл бесед «Учись 

учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и 

надо- трудный выбор», «Профессии 

моих родителей»,  «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Название моего 

поселка», «Моя  любимая книга».   

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Именины 

школы» «Новогодняя сказка», «Милая 

мама».            

    Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 
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конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», «Масленица»,«Вперёд, 

мальчишки», «Красный, жёлтый, 

зелёный»,«Вместе весело шагать», 

«Мои друзья».       «Мир моих 

увлечений».Познаём мир вместе». 

3 уровень   ( 4 класс)  Беседы             

классные часы      

участие в  

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов   

спортивные 

соревнования   

сюжетноролевые 

игры,     

учебноисследователь 

ские конференции 

проектная 

деятельность  

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем 

не просто» «Мир человеческих чувств 

»,  «Для чего нужна  религия», «Россия-

Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По 

страницам истории Отечества», «Мой  

любимый литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит-

быть полезным людям?». Школьные  

праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», 

День матери, День Памяти.   Конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» Спортивные 

соревнования «Весёлые старты»,  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», 

«А, ну- ка, девочки», «Безопасное 

колесо» «Мир моих увлечений».  

«Краеведческая конференция»   «Я -

гражданин России», «Познаём мир 

вместе».  

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс  Задачи  Форма диагностики  

1класс  необходимость  выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней 

проявления воспитанности 

младшего школьника   

2-3 класс  особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим»  



 220 

характер его отношения к 

школе.  

4 класс  изучения самооценки детей  

младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя»   

 

          Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.    

          К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

 ц

 ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

 х

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 и

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

            Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника 

Основные отношения и 

показатели воспитанности  

Признаки и уровни, формирующихся качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу;  

к родной природе  

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя;  

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  

нехотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  

самостоятельно изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  

по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 
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высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу, 

4 -  участвует в делах класса и привлекает  

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении,  

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4-  сам много читает;  

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей,  

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

4 -  стремится хорошо учиться  

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4. Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 
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3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет 

их с интересом,  

3 – участвует в полезных делах, организованных 

другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен  

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество,  

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 

1– небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу   

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других, 

4 – уважает старших,  

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  

со стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2.Дружелюбное отношение 

к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых,  

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 



 223 

беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  

дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. . Честность в 

отношениях с товарищами 

и взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её;  

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, 2 – силой воли не обладает , 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения 

5 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения,  

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля,  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои  

дела;  

 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в 

контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к себе  

 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках 

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках.  

 

Анкета «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из 

параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную 
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функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы 

хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 

самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении 

учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке 

интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его 

будущего.    

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень 

притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной 

положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не 

хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше 

всех.    

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под 

влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным 

возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная 

характеристика была общепризнана.    

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три 

оценки».    

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 

Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 

заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных 

школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, 

и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы 

согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на 

следующие вопросы:    

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?   

 2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?    

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  Уровень самооценки школьников 

определяется на основе полученных данных по следующим показателям:   совпадение или 

несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; характер аргументации 

самооценки:    

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

б) любая другая аргументация; устойчивость или неустойчивость самооценки, о 

которой судят по степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на 

поставленные вопросы. 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  

  Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

«Оцени себя».   

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные.  

  Слова, образующие отдельные качества личности:   аккуратность, беспечность, 

восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботливость, застенчивость, 

злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, 
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мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.    

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 

качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых 

непривлекательных.  

После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), 

ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале.    

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при 

которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а 

одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные 

качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а 

хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и 

свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.    

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 

достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка 

неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает 

своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.    

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные 

проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с 

представлением о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и 

является причиной асоциальных реакций школьника.    

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще 

хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные 

качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение 

отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или 

несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.   

 Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, 

стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная 

самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех 

случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с 

которыми он не справляется. 

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, 

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов 

может быть использована следующая методика.   

 Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по 

русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного 

материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным 

образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на 
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какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно 

трех разных по успеваемости одноклассников.    

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные:   

 1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников 

(верная, завышенная, заниженная).  

2. Особенности прогностической оценки этих школьников.  

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на 

оценку способностей к учебе или на качества личности.   

 4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика 

оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников 

формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных 

психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих 

возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их 

работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.    

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных 

классов  

  Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной 

мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к 

школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор 

одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном 

отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении 

ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.  

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 

уровней школьной мотивации:  

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал и т.п.  

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеет 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, 

а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

 3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится 



 227 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало 

привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, 

школьные, но неучебные ситуации.  

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой, присутствуют в школе.      

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,     школьная дезадаптация. 

 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (56 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического 

здоровья.     

 Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные 

опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня 

школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его 

повышение – положительной динамики в обучении и развитии.    

 АНКЕТА 

 1. Тебе нравится в школе?       

  а)  да б)   не очень  в)  нет  

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

 а)    иду с радостью   б)   бывает по-разному  в)   чаще хочется остаться дома  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам,      ты пошел бы в школу или остался дома?  

а)   пошел бы в школу  б)   не знаю  в)   остался бы дома 

 4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?  

а)   не нравится  б)   бывает по-разному  в)   нравится  

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

 а)   не хотел бы  б)   не знаю  в)   хотел бы  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 а)   нет  б)    не знаю  в)    хотел бы 

 7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?  

а)   часто  б)   редко  в)    не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

 а)   мне нравится наш учитель  б)   точно не знаю  в)   хотел бы 

 9.  У тебя в классе много друзей?                  
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а)   много  б)    мало  в)  нет друзей 

 10. Тебе нравятся твои одноклассники?       

        а)  нравятся   б)  не очень   в)  не нравятся 

 

Анкета для родителей   

 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребёнка вшколе. Нас очень интересует ваше 

мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за 

участие в анкетировании. 

 1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

 - да- больше да, чем нет- трудно сказать- больше нет, чем да- нет.  

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов: 

 - очень хорошо-хорошо- удовлетворительно- плохо- очень плохо- безразлично  

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

 - очень хорошо-хорошо- удовлетворительно- плохо- очень плохо- безразлично  

4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)  

- весёлый и жизнерадостный- уставший, но удовлетворённый - раздражительный, 

расстроенный, неудовлетворённый 

 5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего 

ребёнка (подчеркните)? 

 - учитывают- в основном учитывают- и да, и нет (трудно сказать)  - мало 

учитывают- не учитывают  

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

__________________________________________________________________ ________   

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________ 

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? ________________________________________________________   

9. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________ 

__________________________________________________________________ ________  

10. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш 

ребёнок обладал названными качествами (напишите)?  

__________________________________ 

________________________________________________________   

 

 2.3    Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 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 семьёй, учреждениями дополнительного образования и 
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другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и 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 ребёнка в семье и 

образовательном учреждении.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общес-

тва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать пре-
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дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, це-

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего школьного 

возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
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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 и методы реализации программы  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. Основные направления по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения;  

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 • организация физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

 • организация работы с родителями (законными представителями). 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована 

по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 • строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  
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  Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. В 

кабинетах начальных классов оборудован 1 кабинет интерактивной доской. 

Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 • рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 • организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 • организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 • внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 • организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. Программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий:  

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 • проведение часов здоровья;  

•  факультативные занятия; 

 • проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,   викторин, 

экскурсий и т.п.; 

 • организацию дней здоровья.   

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Этика», 

направленный на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них 

правил общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 • лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.;  

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися   

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление деятельности  Задачи  Содержание 

Санитарно 

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни  

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни.   

2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности.   

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни    

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

Профилактическая 

деятельность   

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья.  

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья.   

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу.   

4. Профилактика 

травматизма    

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно 

оздоровительная, спортивно 

массовая работа  

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта.   

2.  Пропаганда физической 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных игр;    
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культуры, спорта, туризма в 

семье.  

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму.  

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья. Привлечение 

к организации 

физкультурно 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителей.  

 

Формы деятельности  Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные 

соревнования. 

  Содержание  физкультурно-оздоровительной работы     

    Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    

разделов:  

— Легкая атлетика.  

 — Гимнастика.  

 — Спортивные и подвижные игры.   

— Знания о физической культуре.   

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий   

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного 

процесса:    Физическое воспитание школьников   вне уроков физкультуры:  

 • гимнастика до занятий;  

 • подвижные перемены;  

 • физкультминутки (энергизаторы):   

  — локальная гимнастика для различных частей тела;    

 — элементы самомассажа;   

В ходе внеклассной и внеурочной работы:  

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

 • соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 

 В кружках и секциях:  

• пропаганда занятий физкультурой и спортом.   

Гимнастика до занятий.   

Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. Для 

проведения гимнастики в школе спортивный зал. Учащиеся занимаются в течение 10 

минут. Проводят занятия учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). 

Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов.      

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут).  

 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как 

правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила 

которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.   

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им 
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размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что 

предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности 

детей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, 

внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-

эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу.   

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. Задача формирования бережного, уважительного, 

сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников используемых в начальной школе, в течение всего учебно-

воспитательного процесса.    

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 

укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую 

роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  Формированию 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

  В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

программы.  Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.    

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного 

процесса.    

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе.    

1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся 

знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, 

тетради и т.д.)   

2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

 3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.  

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня.  

Правильная посадка за партой.  
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Личная гигиена, уход за телом.   

Уход за зубами.  

Закаливание. 

 Классная комната учащихся.  

Вредные привычки.  

Двигательная активность. 

Рациональный отдых.  

Предупреждение простудных заболеваний.  

Физический труд и здоровье. 

 Как сохранить хорошее зрение.  

Предупреждение травм и несчастных случаев.  

Общее понятие об организме человек.  

Чем человек отличается от животного. 

 Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы.  

Задачи внеклассной работы: 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося;  

 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 организовывать здоровый отдых учащихся;  

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования.  

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников.    

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения.  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации Программы  включает:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 
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 • отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно - двигательного аппарата; 

 • отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма;  

 • отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; • 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной  деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направление     Планируемые результаты  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни  

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей 

 2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 3. Учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности.  

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества.  

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная организация 

образовательного процесса  

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения.  

Организация 

физкультурнооздоровительной 

работы  

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях).  

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с Эффективная совместная работа педагогов и родителей 
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родителями  по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.   

 

2.4   Программа коррекционной работы  

 

Пояснительная записка. 

Целью коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы:  

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 
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 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психологопедагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.   

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.   

 Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

 ― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

 ― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 ― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:   

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанобразования и потенциальных возможностей;  развития 

эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;   

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования;   

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.   

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

 беседы с учащимися, учителями и родителями,  

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.   
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 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).   

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.    

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами),  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,   

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями,  организацию и 

проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, ― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:   

 занятия индивидуальные и групповые,   

 игры, упражнения, этюды,  

 психокоррекционные методики,  

 беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:   

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся,  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы.   

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 
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разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

 Взаимодействие специалистов требует:   

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,   
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 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоциональноволевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.   

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.   

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):   

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),   

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

 общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, 

 с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  1-4  КЛАССА В  СООТВЕТСТВИЕ С ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

№  Мероприятия Срок  проведения   Ответственный   

1 Изучение личных дел вновь 

прибывших и продолжающих обучение 

обучающихся.  

в течение учебного 

года   

кл. рук  

соц. педагог   

2 Составление акта – передачи личных 

дел обучающихся выбывающих 

(выезжающих) с родителями в другие 

регионы России из образовательного 

в течение учебного   родители 

администрация 

школы соц. педагог 

сотрудники 
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учреждения.   

 - Отправка личных дел почтой по 

адресу прибывшего (принятого) в 

образовательное учреждение 

обучающегося.  

почтового отделения   

3 Консультации по оформлению соц. 

паспорта класса с классными 

руководителями  

сентябрь  соц. педагог  

кл. рук   

4  Составление и установление  

социального статуса семей 

обучающихся.    

сентябрь в течение 

учебного года  

соц. педагог   

кл. рук  

5 Просмотр  в личных делах 

обучающихся наличии   справок о 

составе семьи, регистрации по месту  

сентябрь   

в течение учебного 

года   

соц. Педагог 

 кл. рук  

6 Обращения (ходатайства, запросы, 

справки) в администрацию сельского 

совета  в оформлении справок о составе 

семьи, актов ЖБУ обучающихся 

проживающих по адресам.    

в течение учебного 

года   

соц. педагог   

7 Выявление обучающихся, не 

приступивших или уклоняющихся от 

образовательного процесса.   

сентябрь  

в течение учебного 

года   

зам. директора УР 

 кл. рук.  

соц. педагог  

8 Посещение социально 

неблагополучных семей. 

в течение учебного 

года   

кл. рук.  

соц. педагог  

9 Вовлечение родителей и законных 

представителей  соблюдения закона  об 

образовании РФ.  

в течение учебного 

года  

кл. рук.  

соц. педагог  

10 Профилактические беседы с 

родителями и законными 

представителями:  

- Внешний вид обучающегося; 

 - Наличие школьных 

принадлежностей; 

 - Режим дня обучающегося.  

в течение учебного 

года  

кл. рук 

 родители  

соц. педагог  

11 Профилактические беседы с 

родителями и законными 

представителями   индивидуальные и 

групповые о детско – родительских 

отношениях: 

 - Классные часы; 

 - Родительские классные собрания; 

 - Общешкольное родительское 

собрание.  

в течение учебного 

года  по плану школы 

и педагогов   

зам. директора ВР  

кл. рук. 

 родители  

соц. педагог  

педагог психолог  

12 Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения детей, 

направление на консультации к более 

узким специалистам по возникшим 

вопросам, проблемам с ребенком.  

в течение учебного 

года 

(индивидуальные 

случаи)   

Родители 

Узкие специалисты 

административные 

организации  

13 Выявление обучающихся н/летних 

подростков категории «Т» с 

постановкой на ВШУ и ПДН 

профилактический учет.   

Сентябрь 

  по завершении 

учебных четвертей   

соц. педагог  кл. рук  
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14 Проведение бесед  «Мире профессий», 

о понимании роли труда в жизни 

человека через участие в различных 

видах деятельности обучающихся.    

в течение учебного 

года по плану   

соц. Педагог 

 кл. рук. 

 учителя трудового 

обучения  

 

План работы педагога – психолога по сопровождению обучающихся, в 

соответствие с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 Содержание    Участники   Сроки   Ответственный  

Диагностическое направление  

1 Диагностическое 

обследование развития 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)    

1-4 класс  Сентябрь 

(первичная), 

 май 

(заключительная)  

Педагог - 

психолог  

Коррекционно- развивающее направление 

1  Адаптация обучающихся 

1 класса. Программа  

«Первоклассник» .  

1 класс, 

классный 

руководитель, 

родители   

1 четверть    

2 Адаптационные 

мероприятия                                 

для вновь прибывших 

обучающихся   2 - 4 класса  

2-4 класс, 

педагоги, 

родители 

А течение 

учебного года   

Педагог - 

психолог  

3 Цикл психологических 

занятий по коррекции 

дезадаптации 

обучающихся  1 – 4 класса.   

Обучающиеся, 

педагоги  

В течение 

учебного года, по 

результатам 

диагностики  

Педагог - 

психолог  

4 Занятия с обучающимися с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями),  

Обучающиеся,  

педагоги   

В течение 

учебного года   

Педагог - 

психолог  

5 Занятия по  развитию 

познавательной и 

личностной  сферы, 

коррекции эмоционально-

волевой сферы 

Обучающиеся В 

течение 

учебного года, 

по результатам 

диагностики  

Педагог - 

психолог  

149   

6 Психокоррекционная 

работа с семьями, 

воспитывающим и ребенка 

с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Семьи 

обучающихся  

В течение 

учебного года  

(по запросам)  

Педагог - 

психолог  

Консультативное направление  

1 Индивидуальные  и 

групповые консультации 

обучающихся.  

Обучающиеся   В течение года   Педагог - 

психолог 

2 Проведение консультаций 

на актуальные темы для 

родителей, 

Педагоги,  

родители.   

В течение года 

(по запросам)   

Педагог - 

психолог  
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педагогического 

коллектива.   

3 Участие в работе ПМПк 

школы    

Члены ПМПк  По плану работы 

ПМПк  

Педагог - 

психолог  

4 Участие в родительских 

собраниях.  

Родители, 

педагоги  

По запросам, в  

течение года  

Педагог - 

психолог  

Психопрофилактическое направление 

1 Посещение  (участие) 

методических 

объединений, 

родительских  собраний, 

открытых уроков. 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся    

В течение года   Педагог - 

психолог  

2 Участие /организация 

семинаров – практикумов 

для педагогического 

коллектива 

образовательного 

учреждения.   

Педагоги    По плану МО    Педагог - 

психолог  

3 Размещение 

информационны х 

ресурсов, рекомендаций на 

сайте образовательного 

учреждения.   

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся  

В течение 

учебного года   

Педагог - 

психолог  

Экспертно-аналитическое направление  

1 Подготовка к экспертно – 

консультационно й работе 

с педагогическими 

работниками и родителями 

обучающихся.  

Педагогический 

коллектив, 

родители.  

В течение 

учебного года по 

плану и по 

запросам  

Педагог - 

психолог  

2 Оформление отчетной 

документации.  

Педагог - 

психолог  

В течение года  Педагог - 

психолог  

3 Подготовка данных к 

ПМПк образовательного 

учреждения, (краевой 

ПМПК).  

Педагог - 

психолог  

По плану ПМПк 

ОУ  (по 

запросам)  

Педагог - 

психолог  

4 Работа с Дневниками 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся 

образовательного 

учреждения.  (при 

наличии) 

Педагоги   Ноябрь, июнь   Педагог - 

психолог  

Организационно-методическое направление  

1 Согласование  и 

утверждение плана работы 

с Администрацией 

образовательного 

учреждения.  

Педагог – 

психолог,  

администрация 

ОУ    

Сентябрь   Педагог - 

психолог  

2 Планирование и 

подготовка 

диагностических 

Педагог-

психолог   

Сентябрь (в 

течение года, по 

запросам)  

Педагог 

психолог  
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мероприятий.  Подготовка 

к работе методик для 

диагностики 

обучающихся:  бланков, 

стимульного материала.   

3 Разработка системы 

психолого – медико – 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса, в соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальн ыми 

нарушениями) по 

  варианту1, варианту 2.  

Педагог-

психолог   

В течение 

учебного года   

Педагог 

психолог 

4 Повышение 

профессионально го 

уровня: работа  с 

методической и 

научнопопулярной 

литературой; участие в 

вебинарах, прохождение 

дистанционных курсов и 

т.п.   

Педагог - 

психолог 

В течение 

учебного года  

Педагог 

психолог  

5 Посещение/участие 

методических 

объединений                         

педагогов – психологов  

района; методических 

объединений педагогов- 

психологов краевых 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений.  

Педагог - 

психолог 

В течение 

учебного года  

Педагог 

психолог  

 

План работы КГБОУ «Лебяженская общеобразовательная школа-интернат» на 

учебный год.  

Цель:  создание целостной системы комплексного психолого – медико – 

педагогического сопровождения обучающихся,  в соответствие с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Задачи:  

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их психическом и 

физическом развитии.   

2. Осуществление индивидуально ориентированной  психолого – медико – 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся.   

3. Оценка динамики в развитии  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 4. Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей 

по  вопросам комплексного психолого – медико – педагогического  сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного учреждения.   

 5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), динамику 

состояния, уровень школьной успешности.  

6. Организация взаимодействия учителей  и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций  с целью реализации индивидуально ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

№ п/п  Содержание работы  Сроки   Ответственные 

1 Утверждение плана работы  

ПМПк   на учебный год.   

Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей  

Сентябрь членов ПМПк.   

Председатель ПМПк 

2 Прием запросов на работу ПМПк 

от родителей (законных 

представителей), педагогов.    

В течение учебного 

года  

Председатель ПМПк  

3 Консультации родителей 

(законных представителей), 

педагогов по вопросам 

комплексного психолого – медико 

– педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   

В течение учебного 

года   

Председатель ПМПк 

Члены ПМПК  

4 Комплексное диагностическое 

обследование обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): педагог – 

психолог, учитель – логопед, врач 

психиатр, социальный педагог, 

учитель.    

Сентябрь    Члены ПМПК  

5 Составление и утверждение 

списочного состава обучающихся 

с умственной отсталости 

(интеллектуальными 

нарушениями), нуждающихся в 

комплексном психолого – медико 

– педагогическом сопровождении.   

Сентябрь      Председатель ПМПк  

6 Разработка программ и Октябрь   Члены ПМПК 
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составление  индивидуально 

ориентированных планов 

коррекционно – развивающего 

психолого – медико - 

педагогического сопровождения.    

7 Реализация индивидуально 

ориентированных программ 

комплексного сопровождения 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); коррекционная 

психолого-педагогическая, 

логопедическая работа с 

обучающимися.    

Ноябрь – май.    Члены ПМПК 

8.  Анализ адаптационного периода 

обучающихся 1,5  класса, вновь 

прибывших учеников. Разработка 

рекомендаций,   определение 

направлений деятельности по 

профилактике дезадаптации.     

Декабрь  Председатель ПМПк 

Члены ПМПК 

Классные 

руководители  

9 Анализ выполнения 

индивидуально ориентированных 

комплексных коррекционно – 

развивающих программ 

сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью, 

необходимая их корректировка.   

Февраль    Председатель ПМПк 

Члены ПМПК  

10 Обсуждение результатов 

динамики развития обучающихся, 

анализ продуктивности 

реализуемых индивидуально 

ориентированных комплексных 

коррекционно   - развивающих 

программ сопровождения.      

Май    Председатель 

ПМПк Члены 

ПМПК  

11  Анализ эффективности работы 

ПМПк  за  учебный год. 

Представление проекта плана 

работы ПМПк на следующий 

учебный год.   

Июнь   Председатель ПМПк 

Члены ПМПК  

 

План   организации коррекционно-педагогической работы                                                          

учителя-логопеда  

Цель: своевременное выявление и коррекция недостатков устной и письменной речи 

обучающихся, способствующая  социализации и формированию личности в целом.  

Задачи программы:  

1. Диагностика речевого развития учащихся умственной отсталостью. 

2. Совершенствовать артикуляционную и мелкую моторику 
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3. Формировать фонематическое восприятие, анализ, синтез, представления.  

4. Постановка звуков и автоматизация по мере постановки.  

5. Уточнять, обогащать и систематизировать словарный запас. 

 6. Формировать семантические поля.  

7. Развивать разговорно – диалогический, описательно- повествовательный виды устной 

речи.  

8. Совершенствовать грамматический строй речи (овладение согласованием, 

словоизменением, словообразованием). 

 9. Формировать полноценные представления о пространстве и времени.  

10. Профилактика и коррекция и нарушений письменной речи.  

11. Создать условия для коррекции и развития познавательной      деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания).  

12. Формировать у педагогического коллектива  информационную готовность к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды. 

13. Координировать  усилия педагогов по проведению речевой работы с детьми.    

 

№ 

п/п 

Направление деятельности и 

формы работы 

Цель проведения Срок  

I. Диагностико-проектная деятельность 

1 Провести тщательное первичное 

индивидуальное обследование 

учащихся первых классов 

Выявить структуру 

речевого дефекта и 

степень его выраженности.  

Определить важнейшие 

индивидуально 

психологические 

особенности ребенка 

До 15.09 

2 Провести фронтальное и 

углубленное логопедическое 

обследование устной и 

письменной речи учащихся 2-4 

классов 

До 15.09 

3 Знакомство с данными 

медицинского обследования, сбор 

анамнеза 

сентябрь 

4 Промежуточная диагностика 

детей с целью выявления 

динамики в коррекционном 

процессе  

Сформировать отчет о 

динамике развития и 

коррекции речевой 

системы.  

Декаб рьянвар ь  

5 Итогово-оценочная диагностика  Сформировать отчет о 

динамике развития и 

коррекции речевой 

системы. 

Май 

6 Комплектование групп или  

подгрупп для коррекционной 

работы  

Составить 

индивидуальные планы 

коррекционно - 

педагогической работы.  

До 15.09  

II. Коррекционно-развивающая деятельность 

1 Проведение групповых 

коррекционных занятий с 

учащимися 1-х классов 

Корригировать нарушения 

речи, формировать ВПФ, 

развивать мелкую 

Сентябрь – май 

(искл ючая 

каник улы и 
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2 Проведение групповых 

коррекционных занятий с 

учащимися 2-4 классов с 

нарушениями чтения и письма 

моторику, дыхание. время обсле 

дован ия) 

3 Проведение индивидуальных 

занятий по постановке, 

автоматизации и дифференциации 

звуков с учащимися, имеющими 

нарушения звукопроизношения 

III. Консультативно-методическая деятельность 

1 Знакомство с диагностикой 

сенсорной и познавательной сфер 

детей с речевыми нарушениями, 

проводимой педагогом-

психологом 

Выбор наиболее 

эффективных путей 

обучения и 

восстановления устной и 

письменной речи детей 

Сентябрь 

2 Анализ результатов обследования 

всех специалистов и составление 

индивидуальных программ 

развития 

Сентябрь 

3 Ознакомление постоянных членов 

ПМПк с результатами 

логопедического обследования 

В течение года 

4 Ознакомление педагогов  с 

направлениями коррекционной 

работы на текущий учебный год 

сентябрь 

5 Взаимопосещение коррекционных 

занятий  

Отслеживание динамики 

речевого развития детей, 

посещающих 

логопедические занятия  

В течение года  

6 Подготовка документации к 

ПМПк 

Выбор наиболее 

эффективных путей 

обучения и 

восстановления устной и 

письменной речи детей 

В течение года  

 

7 Индивидуальное 

консультирование специалистов с 

целью обсуждения методов, 

приемов коррекционной работы  

В течение года  

 

IV. Методическая работа. Повышение профессиональной компетентности. 

1 Разработка программы 

коррекционно-развивающих 

логопедических занятий с 

учащимися 1-4 классов 

 Сентябрь  

2 Посещение курсов, лекций, 

методических объединений, 

обмен опытом 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Систематически 

3 Участие в педсоветах, семинарах, 

консилиумах ОУ 

Принимать участие в 

организации пропаганды 

логопедической помощи 

по профилактике и 

В течение года  

4 Работа с научной и 
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публицистической литературой преодолению речевых 

нарушений на школьном 

(районном) уровне. 

5 Посещение уроков с целью 

определения тактико-

вариативных направлений в 

работе (учителя и учителя-

логопеда) с учащимися, 

испытывающими трудности по 

освоению общеобразовательных 

программ 

Выбор наиболее 

эффективных путей 

обучения и 

восстановления устной и 

письменной речи детей  

В течение года 

6 Посещение открытых 

логопедических занятий учителей 

логопедов (района) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

В течение года  

7 Проведение открытых занятий 

для педагогов   

Пропаганда 

логопедических знаний   

По плану 

школы   

8 Проведение наблюдений за 

динамикой речевых нарушений на 

логопедических занятиях, за 

влиянием определенных методов 

на речевое развитие и коррекцию 

речи ребенка 

Выбор наиболее 

эффективных путей 

обучения и 

восстановления устной и 

письменной речи детей  

В течение года   

9 Тематические консультации для 

воспитателей:  

- «Оптическая дисграфия. Её 

предупреждение»;  

- «Развитие орфографической 

зоркости»;  

-«Как играть с буквами. 

Звукобуквенный анализ и синтез» 

Ознакомление 

воспитателей с 

актуальными проблемами 

коррекционного 

воспитания ребенка   

 

По плану 

школы  

10 Планирование методической 

работы на год 

Разработать оптимальную 

систему коррекционно 

педагогического 

воздействия с целью 

преодоления речевых 

нарушений 

Сентябрь 

11 Составление перспективных 

планов работы с учащимися 

Сентябрь 

12 Заполнение речевых карт Сентябрь 

13 Составление и утверждение 

циклограммы, графика работы 

Сентябрь 

14 Заполнение журнала учета 

посещаемости 

Ежедневно 

15 Составление конспектов занятий Систематически 

16 Составление отчета о 

проделанной логопедической 

работе за учебный год  

Июнь 

17 Выставление информации  на 

школьном сайте,  регулярное 

пополнение страницы новым 

материалом   

Обмен профессиональным 

опытом с педагогами  

В течение года  
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V. Работа с детьми-инвалидами 

1 Разработка и реализация 

индивидуальных коррекционных 

программ для детей-инвалидов. 

Проведение индивидуальных 

занятий по исправлению 

недостатков речи 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей 

инвалидов 

В течение года 

2 Проведение консультационных 

мероприятий с педагогическими 

работниками для реализации 

программ по обучению детей 

инвалидов  

 

В течение года 

 

Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана сформировать 

учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия для развития учащихся. Происходит выстраивание сети, 

обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные 

пробы на протяжении всего периода обучения. 

Программа подготовлена с учётом требований  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

В реализации программы  внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники учреждения: 

 заместитель директора по ВР; 

 учителя; 

 воспитатели; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 педагог-библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования;                                                                          

Музыкальный руководитель 

 Физ. Инструктор 

 Педагог организатор 

 Родители 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель ,воспитатель 

Механизм выстраивания внеурочной деятельности. 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей законных 

представителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, кружках дополнительного образования; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности, программами кружков, секций планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся). 

- Получения информации о выборе родителями законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребёнка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учётом возможностей образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключится к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - без оценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
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4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

метапредметные 

результаты — освоенные 

обучающимися УУД  

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Система  воспитательной  работы школы (с 1-го по 9-й кл.)  выстроена в 

соответствии со следующими направлениями: 

1) Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису, 

лыжи, коньки. 

• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований, Малые школьные олимпийские игры 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед 

уроками. 

• Динамические паузы и прогулки. 

• Участие в районных, зональных, краевых спортивных соревнованиях. 

• Работа летней оздоровительной площадки. 
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2) Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, села, района, края. 

 3) Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, ролевые игры и др.  

 

4) Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,односельчан. 

• Тематические классные часы. 

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница». 

• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

5) Общественно-полезное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной работы 

школы : 

В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность 

представлена по направлениям развития личности целым рядом направлений 

деятельности, организационных форм и видов деятельности.   

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной  

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной  

деятельности 

1 2 3 4 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Секции 

Соревнования 

Экскурсии 

спортивные 

 игры 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ Научно-

познавательное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Кружок 

 

Концерты, 

спектакли, 

выставки 

Художественно-

эстетическое 
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Художественное 

творчество 

Интеллектуальные 

игры 

Гражданские 

акции 

Трудовой десант 

Шефское 

движение 

«Тимуровское 

движение» 

Общественно-

полезная  

деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Трудовая (производственная) 

деятельность 

СОЦИАЛЬНОЕ Общественно-

полезная  

деятельность 

 

 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

деятельность  

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

КТД 

Клубы по 

интересам  

Акции 

Клубы по 

интересам 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ Научно-

познавательное 

Библиотечные 

уроки 

Предметные 

недели 

Соревнования; 

Конкурсы  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Художественно-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

 

Клубы 

Кружки 

художественного 

творчества 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

Выставки 
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Виды внеурочной деятельности, КГБОУ « Лебяженская школа-интернат»    

 игровая деятельность 

 познавательная деятельность;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

 Воспитательные программы; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, с которыми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога,  учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

организатора, педагога-библиотекаря, инструктора по физической культуре, 

ПДО, музыкального руководителя) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 
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Способы организации внеурочной деятельности 

1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности; 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

системы воспитательной работы школы 

Направления и формы реализации внеурочной деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся  как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  общего образования.  

Компонент по выбору: Кружок « Краеведение и туризм» на базе Краснотуранского дома 

детского творчества  

Обязательный компонент 

Программа спортивных секций с 1-9 класс ( приложение №1) 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран, развитие творческих способностей детей; развитие 

художественной и эстетической деятельности – цель общекультурного направления. 

Данное   направление   реализуется    через классные часы общекультурной тематики, 

библиотечные занятия, экскурсии «Родной край», досуговые мероприятия (праздник, 

игра, утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок. Кружки 

Хореография, Вокал, Декоративно- прикладное искусство.  

Компонент по выбору: Клуб по интересам для детей с ОВЗ « Чайка»  на базе ДК 

Обязательный компонент 

Воспитательная программа по духовно нравственному развитию « Надежда» 

Воспитательные программы классных руководителей, воспитателей 

План работы педагога организатора ( приложение№2) 

План работы педагога библиотекаря (приложение №3) 

Программа по декоративно –прикладному творчеству « Чудесное рукоделие» 

(приложение № 4) 
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Программы по хореографии « Радуга танцев» (приложение №5) 

Программа работы музыкального руководителя (приложение №6) 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления   -  формирования  социальных, коммуникативных  компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Обязательный компонент: классные часы по данной тематике, субботники по уборке 

территории, организация дежурства в классе, школьные акции, конкурсы, концерты. 

Обязательный компонент 

План работы социального педагога  

Воспитательные программы классных руководителей, воспитателей 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Обязательный компонент 

План работы педагога-библиотекаря 

План работы педагога-логопеда 

План работы педагога-дефектолога 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела по плану 

воспитательной работы школы, которые включены в общую годовую циклограмму. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия 

осуществляется классным руководителем,в оспитателем в качественном (что сделано) и 

количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам 

заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется работа летней 

оздоровительной площадки. 

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с 

которыми сотрудничает школа: 
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СДК, Детский дом творчества села Краснотуранск 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

          

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 



 263 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

Модель выпускника  школы: 

       К концу обучения в школе у ребенка должны быть сформированы следующие 

качества: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической 

грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-4 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (5-

7классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной  

жизни (8-9 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной деятельности 

является получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

        Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

        Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматривает: 

1. Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы»);  



 264 

2. Детский коллектив (Диагностическая методика «Какой у нас коллектив?» по А. Н. 

Лутошкину, Методика социометрии, направленная на изучение межличностных 

отношений в классе 

3. Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики профессиональной 

позиции педагога как воспитателя).  

4. Удовлетворенность родителей организацией ВДУ. (Анкета для родителей)  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 
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Пояснительная записка к учебному плану  

Краевого казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Лебяженская  специальная (коррекционная) школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья  VIII вида» 

 

В ходе разработки  учебного плана Лебяженской коррекционной школы-интерната VIII 

вида использовались нормативно-правовые документы федерального и регионального 

законодательства:  

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2002 

№ 03-51-127ин/13-03 «Об объемных показателях для разработки федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 

4. Постановление Совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 134-п 

(в редакции постановления Правительства края от 05.09.2008 № 75-п).  

 

Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья, прежде всего направлена их на социализацию  

в общество. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе методы  

и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы.  

Учебный план Лебяженской коррекционной школы-интерната VIII вида включает в 

себя инвариантную, вариативную части, а также внеурочную деятельность. 

Образовательное учреждение разрабатывает план внеурочной деятельности. Содержание 

внеурочной деятельности разрабатывается с учетом потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья  

и реализуется во вторую половину дня. В учебную нагрузку обучающихся  

не входят часы коррекционно-развивающей области. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе  

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Региональный компонент учебного плана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается самостоятельно образовательным учреждением 

с учетом особенности психофизического развития детей. 

С целью укрепления здоровья для детей с ограниченными возможностями здоровья 

вводится третий урок физической культуры в 1-9 классах. Третий урок физической 

культуры включается в расписание учебных занятий  

и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры.  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

в Лебяженской  коррекционной школе-интернате VIII вида рекомендуется в полной мере 
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использовать для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, 

оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а также 

спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в муниципальной и 

региональной собственности.  

Часть детей с ограниченными возможностями здоровья не способна к освоению в 

полном объеме образовательного стандарта. При этом «образовательный» блок 

соотносится с аналогичным компонентом стандарта общего образования, но не равен ему 

по объему. Коррекционный блок расширен. Учебные планы для такой группы детей 

образовательное учреждение разрабатывает самостоятельно. 

Для детей со сложным дефектом (сочетание психических и (или) физических недостатков, 

подтвержденных в установленном порядке) образовательный процесс организуется в 

соответствии с индивидуальными учебными планами, разрабатывается образовательными 

учреждениями самостоятельно.  

 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости) 

 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта Лебяженской коррекционной 

школы-интерната VIII вида  включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано  

к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности, кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на коррекцию  имеющихся нарушений.  

 

Учебный план для 1-4 классов 

 

Учебный план для 1-4 классов Лебяженской коррекционной школы-интерната 

VIII вида представлен тремя частями: обязательная (инвариантная) часть, вариативная и 

коррекционная работа.  В инвариантной части обеспечивается минимум общеобразова-

тельной подготовки, системы параметров, характеризующих качество общего 

образования в специальной (коррекционной)  школе VIII вида, отражающей социальный 

заказ и учитывающей возможности личности умственно отсталого школьника и системы 

образования в достижении этих целей. 

Вариативная часть учебного плана включает в себя предметы национально-

регионального и школьного компонента и формируется в соответствии со спецификой 

нарушения в развитии обучающихся, разрабатываемая самим образовательным 

учреждением, и направлена на углубленное изучение предметов инвариантной части, а 

также на коррекцию имеющихся недостатков психофизического развития обучающихся. 

Коррекционная подготовка представлена: 

1. Обязательными  индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями (икз) по 

2 часа в неделю в 3 и 4  классе; 

2. Логопедическими занятиями по 4 часа в 1 и 3 классах и 3 часа в 4 классе; 

3. ЛФК по 1 часу в 1-4 классах; 

4. Коррекционным курсом «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» по 2 часа в 

1-4 классах; 

 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой.  
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Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

Среди инвариантных областей наиболее специфическими являются учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Развитие речи, чтение, письмо, первоначальные грамматические обобщения в 

младших классах и последующие курсы русского языка и литературы сочетаются с 

коррекционной работой по овладению связной речью как средством общения и обучения 

(коммуникативная система обучения языку). На изучение предмета «Русский язык» на 

ступени начального образования отводится 5 часов в неделю. Результатами изучения 

русского языка в начальной школе являются: осознание языка как средства человеческого 

общения, умения применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания, умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач, начальные представления о нормах 

русского языка и правилах речевого этикета.  

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится по 5 часов в 1-3 классах и 

4 часа в 4 классе. Целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования.  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку 

и литературному чтению – научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

Математика в образовании детей с умственной отсталостью представлена 

элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. Математика 

имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: 

трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-

бытовой ориентировки и др. Изучение начального курса математики создает прочную 

основу для дальнейшего обучения этому предмету.  

 

Предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) – интегрированный 

курс,  реализуется с 1 по 4 класс, Курс способствует формированию знаний и 

представлений об окружающем мире, развитию речи на основе приобретенных знаний, 

развитию речи на основе знакомства с предметами и явлениями окружающей 

действительности, а также развитию  

у обучающихся основных умственных операций и действий.  

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – 

обязательное условие учебного процесса. Изучение музыки направлено на формирование 

основ музыкальной культуры, на воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, на развитие восприятия музыки, на овладение практическими умениями и 

навыками (пение, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах).  
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Курс «Изобразительное искусство» направлен на овладение элементарной 

художественной грамотой и развитие способности к восприятию искусства. На изучение 

музыки и изобразительного искусства отводится по 1 часу в неделю. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки.  

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества 

(сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 

физическая работоспособность. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях из 

области «Технология» трудовое обучение учащиеся  4  класса делятся на две группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей учащихся и рекомендаций врача.  

Трудовое обучение дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами 

труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных 

занятий по выбору, с целью формирования трудовых качеств, обучения доступным 

приемам труда, а также подготовки учащихся к профессиональному обучению. 

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных 

мастерских рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых 

новых организационных умений и навыков поведения, целью которого является 

определение индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении 

тем или иным видом профессионального труда. Изучение курса «Технология» в 

начальных классах носит ярко выраженный коррекционный характер, способствует 

развитию пространственных и предметных представлений, развитию мелкой моторики, 

формированию навыка манипулирования с предметами и инструментами, развитию 

цветовосприятия, творческого мышления. На изучение данного курса  в обязательной 

части отводится по 1 часу в 1 – 4 классах, а также  1 час в 3 классе и 3 часа в 4 классе в 

вариативной части.  

Учебный план начальной школы дополнен курсом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ), который  вводится в 4 классе  1 час в неделю (всего 34 

часа в год). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

к культурным и религиозным традициям многонационального народа России, атак же к 

диалогу  с представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций  

и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний  

и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 

Курс ОРКСЭ выбран в связи с тем, что правилам и нормам этикета необходимо обучать 

детей с ОВЗ с раннего возраста, это поможет им стать полноценными членами общества, 

достойно вести себя в различных жизненных ситуациях. Этикет даёт рекомендации по 

поведению в повседневной жизни – дома, на улице, в гостях, на работе, в общественных 

местах. Особенно это касается сферы деловых отношений, помогает наилучшему 

взаимопониманию.  Предмет также направлен на формирование нравственного 

самосознания обучающихся, развитие у них навыков социального поведения в 

ближайшем окружении, в трудовой и досуговой деятельности. Он направлен на развитие 

духовных качеств учащихся с ограниченными возможностями здоровья, через воспитание 

социокультурных навыков, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 

толерантного отношения к людям другой национальности и другог вероисповедания. 
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Содержание предмета имеет практическую направленность, где изучая нравственные 

категории и понятия (добро и зло, товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и 

др.), учащиеся изучают формы социального поведения человека. 

Много времени отводится формированию коммуникативных навыков 

обучающихся, необходимых для успешного вхождения в систему социально-

общественных отношений. 

Учебный план выстроен с учетом принципа преемственности в содержании,  изу-

чаемые образовательные области получают в основной школе свое развитие и 

обогащение.  

Начальная ступень обучения, решая общие задачи, имеет свои специфические 

функции, связанные как с возрастными, так и психофизическими особенностями 

учащихся начальной школы. 

Трудовое обучение (ручной труд) в 1-3 классах проводится учителем начальных классов в 

количестве 1 и 2  часов в неделю соответственно. В 4-ом классе (предпрофильная 

подготовка) -  учителем начальных классов и (или) учителем трудового обучения в 

количестве 4 часов в неделю. Класс в количестве 8 учащихся (и 1 вакантное место) 

делится на 2 подгруппы. Наполняемость групп определяется исходя из физических, 

психических и индивидуальных особенностей и  возможностей учащихся, рекомендаций 

врачей и узких специалистов.  

На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности 

учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. Основной 

задачей является  выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся  в 

трудовом обучении. Она решается совместной работой учителей, ведущих уроки 

трудового обучения,   воспитателями, психологом, медицинскими работниками. С IV 

класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными 

видами профессий.  

Коррекционная подготовка представлена: 

1. Обязательными  индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями (икз) по 

2 часа в неделю в 3 и 4  классе; 

2. Логопедическими занятиями по 4 часа в 1 и 3 классах и 3 часа в 4 классе; 

3. ЛФК по 1 часу в 1-4 классах; 

4. Коррекционным курсом «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» по 2 часа в 

1-4 классах; 

Указанное количество недельных часов, отводимых в каждом 

классе на коррекционные занятия,  входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 25 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах по 2-3 человека, укомплектованных на основе сходства коррегируемых 

недостатков. 

Специфической формой организации  учебных занятий являются   коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия в 1-4 классах, ЛФК и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с выраженными 

двигательными, речевыми и другими нарушениями. На логопедические занятия отводятся  

5,6 уроки, свободные от классных занятий и внеклассное время (в частности, режимные 

моменты после обеда). Логопед проводит индивидуальные, подгрупповые и  групповые 

занятия, которые проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится 15 

- 20 минут на каждого обучающегося, на занятия с группой и подгруппой от 20 до 45 

минут. Группы  комплектуются по признаку однородности речевых нарушений, 

возможно, из смежных или параллельных классов. Наполняемость групп от 2 до 4 

учащихся. 

На обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные  занятия, занятия по ЛФК 

и развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в 
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первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности двигательных и других 

специфических нарушений,  а занятия ЛФК  в соответствии с медицинскими показаниями 

и  рекомендациями врача. 

 Основной задачей проведения коррекционных индивидуальных и групповых занятий, 

занятий по логопедии, ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов является 

коррекция имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений. Занятия 

должны отвечать педагогическим критериям информативности для педагога, 

объективности и справедливости по отношению к возможностям ученика, 

результативности в освоении умений и навыков, служить стимулом к успеху в обучении и 

воспитании обучающихся воспитанников. 

Для обеспечения комфортности, успешности учащихся на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях, занятиях по логопедии, ЛФК, развитию психомоторики и 

сенсорных процессов текущая оценка не ставится. Индивидуальная коррекционная работа 

с учащимися, имеющими специфические нарушения, ведется с учетом выявленных 

пробелов в знаниях.  

 Обязательным документом, дающим объективную информацию о системе 

индивидуальной и групповой коррекционной работы,  является журнал регистрации 

проведения индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  

     Организационный период, предшествующий началу систематических занятий, 

включающий в себя обследование, комплектование групп и оформление первичной 

документации рассчитан на первые две  недели учебного времени. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, имеющие специальное образование, ЛФК - учитель 

физкультуры, прошедший соответствующую переподготовку.    

Обучение в школе - интернате ведется по шестидневной рабочей неделе.  

Часы  групповых и индивидуальных коррекционных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки учащихся согласно приложению к письму Министерства общего 

профессионального образования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 

29.09.1997года  № 15/736-2 . 

Продолжительность урока в 1-ых классах в течение I четверти составляет 30 минут, в 3-9 

классах и в 1-ых классах, начиная со II четверти - по 45 минут. В 1-ых классах в течение 1-

ой четверти отметки обучающимся не выставляются. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основании анализа их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Отметки  выставляется с начала  

второй четверти. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 

сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений.  

 

5-9 КЛАССЫ 

 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации. 

В пятых-девятых классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет 

предметов информатика, ИКТ,  история, обществознание,  география, природоведение, 

биология, физика, химия, искусство, иностранный язык. Национально-региональный 

компонент и компонент ОУ представлен предметами технология по профилю 

«сельскохозяйственный труд», социально бытовая ориентировка. 
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 Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку 

и литературы – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, русского языка и 

чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Учитывая важность данного предмета в учебном плане, для обучающихся с умственной 

отсталостью увеличены часы на его освоение. Предметы «Русский язык» и «Литература» 

изучаются на протяжении всего времени обучения. Содержание предметов нацелено на 

формирование речемыслительных умений и навыков учащихся, необходимых для 

освоения других учебных курсов. Данные предметы имеют большое коррекционное 

значение для развития представлений, мыслительных операций, связной устной и 

письменной речи детей  

 Математика в образовании детей с умственной отсталостью представлена 

элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. Математика 

имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: 

трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-

бытовой ориентировки и др.  

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей выступает 

«Информатика».  Введение предмета «Информатика» способствует принципу 

коррекционной направленности образовательного процесса, который является ведущим. 

Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет 

дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности. Применение 

информационных технологий в работе с детьми, обучающимися в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида, направлено на ослабление недостатков  в 

познавательной деятельности и формировании личностных качеств. Компьютер может 

помочь школьнику с нарушенным интеллектом усвоить такой круг образовательных и 

профессиональных знаний, умений, навыков, которые он сможет применить к условиям 

социальной среды, т.е. – социально адаптироваться. 

Изучение информатики  в 8-9 классах специального коррекционного учреждения 

VIII вида направлено на достижение следующих целей: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, и в 

образовательном процессе, при дальнейшем освоении профессий, работа с информацией в 

сети Интернет. 

Особое  внимание в программе отводится  практическим работам. Часть 

практических работ в каждом классе проводятся как обучающие, т.е. направленные на 

формирование первоначальных умений и не требующие оценивания.  Для более 

успешного проведения уроков информатики в 8 и 9 классах учащиеся делятся на 2 

подгруппы. 

Предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 

новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при 

умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет 
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выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, 

явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад.  

Предмет «Обществознание» формирует систему знаний об истории человеческого 

общества своей страны, региона, воспитывает гражданина, патриота.  

Область «Естествознание», формирующая целостное представление о мире, о 

единстве и многообразии живого и неживого мира и месте человека в нем, включает 

учебные предметы – «Природоведение», «Биология», «География», «Физика», «Химия».  

Предметная область «Естествознание» , включает курсы «Неживая природа»,  

«Растения», «Животные», «Человек» – с 6 по 9 классы. В 5 классе изучается предмет 

«Природоведение», который подготавливает учащихся к изучению систематического 

курса географии  и биологии. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего 

мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и 

неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только 

строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы профилактики 

различных заболеваний. Знания о социальной сущности человека учитывают и дополняют 

представления обучающихся о себе как о живом организме, помогают ориентироваться в 

сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что 

особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы.  

Предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. 

Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.  

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с 

умственной отсталостью вводятся такие предметы как физика и химия. Содержание 

данных предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных физических и 

химических процессов на бытовом уровне. 

В коррекционной школе VIII вида предмет «Химия» носит практический характер, 

направлен на подготовку детей к самостоятельной жизни, устройству своего быта, труду, 

на формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации в обществе, 

на повышение уровня общего развития учащихся.  

Программа рассчитана на 2 года: 8 и 9 классы и состоит из 10 основных разделов, каждый 

из которых имеет продолжение в следующем классе: 

1. Стирка в домашних условиях; 

2. Кухня и ванная комната; 

3. Ремонт жилья; 

4. Склеивание; 

5. Цветы в вашем доме, уход и выращивание; 

6. Химия на страже урожая. Уход за овощными  и садовыми растениями,  борьба с 

вредителями  химическими методами; 

7. Минеральные удобрения. Значение для растений, использование при 

выращивании; 

8. Инсектициды, репелленты. Борьба с бытовыми насекомыми, грызунами; 

9. Химия на производстве; 

10. Коротко о многом; 
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При изучении каждого раздела предусмотрены полезные советы, техника безопасности 

при использовании какого-либо средства бытовой химии, а также практические работы по 

правильному использованию товаров бытовой химии. Работа по предложенным темам 

благотворно сказывается на развитии познавательной деятельности, на развитии мелкой 

моторики (например, практические работы по стирке, чистке раковин, плит, склеивании 

деталей и другое). Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость, соблюдение правил безопасной работы  

при использовании в домашних условиях бытовой химии.  

Переходя к изучению каждого нового раздела учитель методом беседы выявляет 

имеющиеся у учащихся знания и опыт по данному вопросу. Далее изучение каждого 

раздела строится на базе выявленных знаний и опыта учащихся, расширяя их, закрепляя 

практическими навыками. 

Знания учащихся оцениваются традиционно, по 5-бальной системе, домашние задания не 

задаются.  

Предмет «Физика» также  имеет практическую направленность преподавания, направлен 

на подготовку детей к самостоятельной жизни, устройству своего быта, труду, на 

формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации в обществе, на 

повышение уровня общего развития учащихся. Преподавание  физики в коррекционной 

школе VIII вида  позволяет умственно отсталым  учащимся получить доступные знания, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность, использовать 

процесс обучения элементам физики для повышения уровня общего развития,  

коррегировать недостатки познавательной деятельности и личностные качества, 

воспитывать работоспособность,  трудолюбие, самостоятельность, навыки самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Программа рассчитана на 2 года: 8 и 9 классы и состоит из  основных разделов, 

каждый из которых имеет продолжение в следующем классе. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений,  представлен 

следующими основными разделами: 

 Электрические явления, их значение. Проводники и непроводники. 

 Техника безопасности  при использовании электроприборов в быту. 

 Как электронагревательные приборы служат человеку? Предохранитель - 

зачем он нужен? Короткое замыкание.  

 Преобразование электрической энергии в механическую. 

 Электромагнитные явления.  

 Световые явления. Оптические приборы. 

 Тепловые процессы. Агрегатные превращения. Топливо.  

 Сила. Давление.  

 Температура. 

 Звук, как источник информации. Источники звука. 

 Физика и медицина. 

 Физика на производстве. 

 Каждый из этих разделов жизненно важен для подготовки детей с ОВЗ к самостоятельной 

жизни.  

Знания учащихся оцениваются традиционно, по 5-бальной системе, домашние задания не 

задаются.  
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Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – 

обязательное условие учебного процесса.  

В 8 и 9 классах вводится новый предмет «Искусство» по 1 часу в неделю в каждом 

классе. 

  Главной целью предмета « Искусство»   в школе для детей с нарушениями интеллекта 

является приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры — это 

единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи 

всех предметов гуманитарно-художественного направления. Курс « Искусство» 

рассматривает общие закономерности развития искусств и их взаимосвязи в различные 

культурно- исторические эпохи, роль искусства в жизни человека в различные периоды 

развития цивилизации. Предмет « Искусство»  систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на уроках музыки, литературы, истории, изобразительного 

искусства. 

Программа  по предмету «Искусство» в  8-9 классах направлена на эстетическое и 

художественное развитие учащихся старшего звена специальной (коррекционной)  школы 

VIII вида. Данная программа воплощает в себе  подход к изучению мировой 

художественной культуры для данной категории детей. Основа программы – это 

постепенность погружения в мир художественной культуры и ее связи с жизнью, 

познание, которое происходит через восприятие искусства как профессионального, так и 

народного.  

 Для  умственно  отсталых  учащихся  свойственны нарушения познавательной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, поэтому актуальность и 

педагогическая целесообразность программы заключается в сочетании эстетических и 

коррекционных особенностей и построена, прежде всего, на реализации задач 

саморазвития и самопознания учащихся.  

  Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей 

и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс «Искусство» рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе).  Знания 

учащихся оцениваются традиционно, по 5-бальной системе, домашние задания не 

задаются.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях 

из области «Технология» трудовое обучение, учащиеся в 5-9 классах делятся на две 

группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. Профили трудового 

обучения необходимо подбирать в соответствии с потребностями и психофизическими 

возможностями умственно отсталых детей с учетом региональных особенностей и 

наличием условием для реализации профиля. 

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого 

является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 

условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания.  

Учебный план предметной области «Технология» предполагает реализацию профиля 

трудового обучения «Сельскохозяйственный труд» в 5-9 классах. включает в себя три 

части: обязательная часть, национально – региональный компонент и коррекционная 

работа. 

I. В обязательной части учебного плана в 5, 6, 7 классах на проведение уроков 

сельскохозяйственного труда отводится по 2 часа. В содержание уроков обязательной 

части входит изучение правил по технике безопасности при работе с 
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сельскохозяйственным инвентарём,  при уходе за сельскохозяйственными  животными, в 

том числе за крупным рогатым скотом,  оказание первой медицинской помощи при 

травмах на производстве, изучение трудового законодательства, режима труда и отдыха, 

условия работы, в том числе вредные условия работы, отпуск, перерыв на отдых и 

питание, выходные и праздничные дни.  

II. Национально - региональный компонент учебного плана. 

На проведение уроков трудового обучения по профилю «Сельскохозяйственный труд» в 

части национально-регионального компонента часы распределяются следующим образом: 

Класс 5 класс 6-7 класс 8 класс 9 класс 

Кол-во часов по 

уч. плану 

4 часа 8 часов 8 часов 8 часов 

 

В 5 классе программа включает в себя сведения об уборке урожая овощей, основы 

кролиководства, знакомство с биологическими  и морфологическими особенностями 

картофеля, гороха, агротехника их возделывания. 

В 6 классе школьники знакомятся с овощеводством и полеводством, биологическими 

особенностями столовых корнеплодов, репчатого лука, лука – севка, со свойствами и 

условиями хранения органических удобрений. На изучение тем птицеводства, 

овцеводства, козоводства отводится достаточное количество времени с выполнением 

практических работ. 

В 7 классе продолжается изучение  особенностей овощеводства, садоводства, знакомство 

со свойствами минеральных удобрений, их использованием, а также из раздела 

«Животноводство» правила содержания свиней. 

В 8 классе учащиеся продолжают знакомство с основами садоводства  и семеноводства. 

Разделу «Животноводство» отводится большая часть учебного времени. Школьники 

знакомятся с особенностями крупного  рогатым скота: значением для человека, 

кормлением, уходом, выращиванием. Учащиеся осваивают приёмы работы на МТФ, 

кормление и доение коров, уход за телятами. 

В 9 классе учащиеся продолжают изучать овощеводство, садоводство,  однако большая 

часть учебных часов посвящена изучению животноводства. Практические работы 

учащихся посвящены изучению доильной установки,  ручному и машинному доению 

коров, отработке навыков по уходу за телятами, пасьбе коров в осенний и весенний 

периоды. 

III. Коррекционная работа. 

В 8 и 9 классах на коррекционную работу по курсу «Технология» отводится по 4 часа. 

Учащиеся должны уметь планировать работу и работать с технологической картой, 

применять полученные теоретические знания в практической деятельности, использовать 

сельскохозяйственный инвентарь по назначению, уметь работать в коллективе, осваивать 

навыки ведения домашнего хозяйства. Трудовое обучение даёт возможность учащимся 

овладеть элементарными приёмами труда, формирует у них общетрудовые умения и 

навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. На 

уроках в 8 и 9 классах отрабатываются такие умения и навыки, как пасьба коров, умение 

подоить корову вручную или с помощью доильного аппарата, умения и навыки по уходу и 

кормлению животных,  в том числе в зимнее время, умения и навыки по выращиванию, 

сбору и хранению овощей, уход за молодым плодоносящим садом. 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире.. Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся.  
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  Для проведения  уроков СБО в 5-9 классах обучающиеся воспитанники делятся на 

две подгруппы с учетом физического здоровья, психофизических и 

интеллектуальных особенностей, способностью к усвоению программного 

материала. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся воспитанников, а также по рекомендации 

врача и узких специалистов.  

  

В 8-9 классах вводится по 1 часу иностранного языка. Данный курс ориентирован на 

повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с тем, что в настоящее время в 

Лебяженской коррекционной школе-интернате VIII  вида нет возможности организовать 

изучение данного предмета учащимися из-за отсутствия учителя иностранного языка, 

часы, отведенные на изучение данного предмета в 8 и 9 классах передаются на 

дополнительное изучение предмета русский язык в 8 и 9 классах, а именно на деловое 

письмо по 1 часу в каждом классе.  

Учащиеся специальных коррекционных школ VIII вида испытывают большие затруднения 

в социальной адаптации из-за бедности словарного запаса и  нарушения развития связной 

речи. Оканчивая школу, учащиеся зачастую не способны самостоятельно написать 

автобиографию, заявление  о приеме и увольнении с работы,   характеристику, докладную, 

объяснительную записку, доверенность, расписку.  Заполнение деловых бумаг  становится 

для большинства из них мучительным написанием еще одного сочинения. Сама жизнь, 

новые условия взаимоотношений требуют от учащихся с проблемами в здоровье навыков 

самостоятельного заполнения основных деловых бумаг, умение оперировать терминами 

специальной деловой речи.  

  Программа «Деловое письмо» построена на принципах систематизации знаний и умений 

учащихся, имеет практическую направленность обучения. 

Цель: 

 Научить правильно заполнять основные виды деловых бумаг; 

 Закрепить и обобщить знания об официально-деловом стиле речи; 

 Употреблять термины деловой речи при заполнении деловых бумаг; 

  На уроках «Делового письма» повторять и закреплять основные правила 

грамматики. 

Задачи: 

1. Развивать и формировать готовность учащихся к успешному выходу в социум; 

2.Формировать практические навыки ведения деловых бумаг; 

3. Грамотно и аккуратно оформлять деловые бумаги; 

4.  Расширять и обогащать словарный запас и кругозор учащихся; 

 

Основные методы и формы работы: 

 практические работы по заполнению деловых бумаг; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 деловая игра, урок-практикум; 

Урок делового письма проводится  1 раз в неделю по расписанию, утвержденному 

директором Лебяженской коррекционной школы-интернат VIII вида. Данный урок не 

дублирует урок русского языка по деловому письму, а является его продолжением.  
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По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по 

трудовому обучению. 

Коррекционная подготовка в 5-9 классах представлена: 

1. Обязательными  индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями (икз) по 

1 часу в неделю в 5 классе  и  6-7  классах; 

2. Логопедическими занятиями  3 часа в 5 классе  и 2 часа в 6-7  классах; 

Указанное количество недельных часов, отводимых в каждом 

классе на коррекционные занятия,  входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 25 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах по 2-3 человека, укомплектованных на основе сходства коррегируемых 

недостатков. 

На логопедические занятия отводятся  5,6 уроки, свободные от классных занятий и 

внеклассное время (в частности, режимные моменты после обеда). Логопед проводит 

индивидуальные, подгрупповые и  групповые занятия, которые проводятся 2-4 раза в 

неделю.  

На обязательные индивидуальные и групповые  коррекционные  занятия, по расписанию 

отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 

минут. Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 5-7 классах 

проводятся индивидуально или с группами (подгруппами) учащихся и направлены на 

преодоление трудностей в овладении математикой. 

5 класс - математика - 1 час в неделю 

6-7 класс - математика -1 час в неделю 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  проводит учитель-

дефектолог. 

Обязательным документом, дающим объективную информацию о системе 

индивидуальной и групповой коррекционной работы,  является журнал регистрации 

проведения индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  

     Организационный период, предшествующий началу систематических занятий в 5-7 

классах, включающий в себя обследование, комплектование групп и оформление 

первичной документации рассчитан на первые две  недели учебного времени. 

 

3.2. Система специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Условия получения образования обучающимися с с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включают систему требований к кадровому, 

финансово- экономическому и материально-техническому обеспечению освоения 

обучающимися варианта 1 АООП образования.  

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривают следующие требования: 

 1) Образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика».  

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

вариант 1 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

 Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 1 АООП 

для обучающихся с с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и 

социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от 

состава обучающихся в штат специалистов включаются: учителя-дефектологи 

(олигофренопедагоги), логопеды, психологи. 

 В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых 

форм реализации образовательных программ, при которых специалисты из других 

организаций привлекаются к работе с обучающимися. 

 В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью принимают 

участие следующие специалисты: учитель- логопед, педагог-психолог, учителя, 

воспитатели, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, медицинские 

работники.  

Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 1 АООП, в школе имеется   

тьютор (ассистент, помощник), имеющий высшее образование и прошедший  курсы по  

повышению квалификации в области специальной педагогики: 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 1) для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), владеют  методами 

междисциплинарной командной работы.  

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования  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 АООП 

обучающихся с с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области 

коррекционной педагогики.  

 

3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
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(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП (вариант 1) должны: обеспечивать 

образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. Структура расходов на образование включает: 

 1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации  

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации.  

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

 4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом.  

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 1 АООП 

образования устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных АООП, разработанной образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества учащихся.  

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно отвечать как общим, так и 

особым образовательным потребностям данной группы обучающихся.  

В связи с этим материально техническое обеспечение процесса освоения АООП 

должно соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

 1) организации пространства;  

2) организации временного режима обучения;  

3) организации учебного места обучающихся;  

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

 5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 
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 6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

7) информационно-методическому обеспечению образования.  

Организация пространства. Пространство, в котором осуществляется образование 

обучающихся (прежде всего здание и прилегающая территория), соответствуют  общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Организован  

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за 

обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности.  

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 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.   Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося  

Рабочее  учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. При организации учебного места 

учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти 

ребенка. Для создания  оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в 

помещении класса созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо 

предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся оборудованы  места: магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у 

обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для тактильного 

восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня.  
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В связи с этим учебные места для формирования данных навыков оснащены в 

соответствии с особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, 

прорезиненные коврики и др.).  

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся 

к образованию (ассистирующие средства и технологии).  

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные 

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений 

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра 

и эмоционально-волевой сферы).  

К ассистирующим технологиям относятся: · индивидуальные технические средства 

передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы и др.); · приборы для 

альтернативной и дополнительной коммуникации; · электронные адапторы, 

переключатели и др.; · подъемники, душевые каталки и другое оборудование, 

облегчающее уход и сопровождение.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности 

ребенка существенно ограничены 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. Вспомогательными средствами невербальной 

(альтернативной) коммуникации являются:  

· специально подобранные предметы,  

рафические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы),  

· алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 · электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

 Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной. 
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Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 · предметов различной формы, величины, цвета, 

 · изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 · оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

· программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений,  

· калькуляторов и других средств.  

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут  выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и 

др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения 

учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми) в рамках данной предметной области происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся. В 

частности, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и 

вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. 

Важно, чтобы в образовательной организации имелся арсенал материалов и оборудования, 

позволяющих обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой 

деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы 

могут использоваться, как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). По возможности для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 

различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств 

необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой 

деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских.  
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Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития. 

 С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно- практической деятельности диапазон формируемых 

действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций.  

Образовательной организации для осуществления трудового обучения 

обучающихся требуются: 

 · сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы);  

· заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

 · материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси и др.)  

 · инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для 

трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной 

деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, 

гостиничный сервис и др.); 

 · наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой 

подготовки в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению 

доступных трудовых действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы действий, расписания 

в виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечатки 

графических изображений образовательной организации необходимого иметь 

оборудование и программное обеспечение 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

  Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике, либо специальному 

ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет,  и др.) 
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Информационно-методическое обеспечение.  

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  обеспечивает  широкий, 

постоянный и устойчивый  доступ  для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией АООП, организацией образовательного 

процесса и обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: · 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  

· характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

· доступ к информационным ресурсам доступ к информационным ресурсам 

различными способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 · возможность размещения материалов и возможность размещения материалов и 

работ в информационной среде образовательной организации (статей, выступлений, 

дискуссий, результатов экспериментальных исследований) 

 

 

 

 

 


